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I. Общие положения 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

ООП СОО) МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена» разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809). 

2. Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, федеральные рабочие программы 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей 

единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня 

среднего общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы1. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования, разрабатывают основную образовательную программу среднего общего 

образования (далее соответственно – образовательная организация, ООП СОО) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО2) и ФОП СОО. При этом содержание и 

планируемые результаты разработанной образовательной организацией ООП СОО 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП 

СОО3. 

4. При разработке ООП СОО школа предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература»,«История», 

«Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»4. 
 

 

1 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерацииот17 мая2012 г. 

№ 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской  Федерации 9февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от31декабря 2015 г. 

№ 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., 

регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020г. 

№ 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61828) и от 12 августа 2022 г. № 732 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034). 
3Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
4Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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5. ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный5. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов6. 

7. Целевой раздел ООП СОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО7. 

8. Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся8; 

рабочую программу воспитания. 

9. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований 

ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности9. 

11. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

 

5Пункт14ФГОССОО. 
6Пункт14ФГОССОО. 
7Пункт14ФГОССОО. 
8Пункт14ФГОССОО. 
9Пункт18.2.1ФГОССОО. 
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обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего 

образования10. 

12. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной 

ивнеурочнойдеятельности,осуществляемойобразовательнойорганизациейсовместнос 

семьей и другими институтами воспитания11. 

13. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, 

являющимся основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к 

поколению, лежащим в основе общероссийской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России12. 

14. Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы среднего общего образования13и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

15. Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

 

II. Целевой раздел ООП СОО 
 

 

10Пункт18.2.3ФГОС СОО. 
11Пункт18.2.3ФГОССОО. 
12Пункт4Основгосударственнойполитикипо сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 
ноября 2022 г. № 809. 
13Пункт14ФГОССОО. 
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16. Пояснительная записка. 

 ООП СОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых 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 одарённых, 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, 

навыкамиумственногоифизическоготруда,развитиесклонностей,интересов, 
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способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участиеобучающихся, ихродителей(законныхпредставителей), 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. 

 ООП СОО учитывает следующие принципы: 

Принципучёта ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, 
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предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом 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 учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения; 

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; 

принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельности 
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недопускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанести вредфизическомуи 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям,предусмотреннымсанитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации от 

28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 

2027г.(далее–Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сентября2020г.№ 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря2020 

г., регистрационный № 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 два учебных года не 

может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6- 

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями14. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихсямогутразрабатыватьсяиндивидуальные учебныепланы,втомчиследля 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации15. 

 

14Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации». 
15Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив 
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17. Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовностьобучающихся 

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, историческихи 

национально-культурныхтрадиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения,правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, 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. 

 Метапредметныерезультатывключают: 
 

РоссийскойФедерации». 
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освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхучебныхпредметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность ихиспользовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному  планированию  и осуществлению учебной 

деятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогическимиработниками и

 сверстниками, к участию в  построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

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; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

 Овладениесистемойкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

 Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации, 
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преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсоздании 

учебных и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменение знаний и 

конкретные умения; 

определяютминимумсодержаниягарантированногогосударством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммсреднегообщего образования по 

учебным предметам; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссиии мира в 

целом, современного состояния науки. 

 ПредметныерезультатыосвоенияООПСОО устанавливаются дляучебных 

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. 

18. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения ООПСОО. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение 

эффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправление 
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образовательнымпроцессом. 

 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, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включаетпроцедуры 

внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущуюитематическуюоценку; итоговую 

оценку; 

промежуточнуюаттестацию; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

 Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся16; 

итоговую аттестацию17. 

 ВсоответствиисФГОССООсистемаоценкиобразовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

 

16Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 
17Статья59Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
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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 результатыобучения, 

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 счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, 

творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 

коммуникационных (цифровых) технологий. 
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 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

 Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностныхрезультатовне выносится на итоговуюоценкуобучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистем разного уровня. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в 

общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательнойорганизации;вценностно-смысловыхустановкахобучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты 

обучения;способностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории, в том 

числе выбор профессии. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов,допускаетсяиспользоватьтольковвидеагрегированных(усредненных, 

анонимных) данных. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляется: 

освоение обучающимися 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 
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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. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы пооценке 

читательской, естественно-научной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

 Формыоценки: 

дляпроверкичитательскойграмотности –письменнаяработа намежпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

 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). 

 Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 
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 Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

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

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительногоискусства),представленнаяввидепрозаического илистихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

 Проектоцениваетсяпокритериямсформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблемуи выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, 

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

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

других; 

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; 

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; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированынаприменениеобучающимисязнаний,уменийинавыковвучебных 
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ситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,атакженауспешноеобучение. 

 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, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

 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: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовс указаниемэтапов ихформирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования. 

 Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебныхпредметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработыс 
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информацией,знаково-символическимисредствами,логическимиоперациями. 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилияобучающегося,включающейеговсамостоятельнуюоценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которыхзафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

 В текущей оценке используются 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 учётом особенностей учебного предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; оценка 

уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемыхпедагогическим 

работником обучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливается 
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решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

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

квалификации педагогического работника. 

 

III. Содержательныйраздел. 

 

19. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовыйуровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область«Русскийязык илитература»)(далеесоответственно–программапорусскому 

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, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения вкаждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения науровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
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закаждыйгод обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Рабочая 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 российском образовании и активные методики обучения. 

 Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 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 

средствомкоммуникациивсехнародовРоссийской Федерации,основой ихсоциально- 

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 оказываетнепосредственное 

воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на 

процессыформированияуниверсальныхинтеллектуальныхумений,навыков 
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самоорганизацииисамоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

 Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 

теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 

навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой 

культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 

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

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на 

формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной 

и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и 

развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

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

сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практическойдеятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, 

которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, 

ипредусматриваетсистематизациюзнанийоязыкекаксистеме,егоосновных 
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единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие). 

 В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные 

линии:«Языкиречь.Культураречи»,«Речь.Речевоеобщение.Текст», 

«Функциональнаястилистика.Культураречи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

 Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

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 иистории, 

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 устнойиписьменнойречевойкультурына 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,анализатекстасточкизренияявнойискрытой(подтекстовой), 
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основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученнуюинформацию 

в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование уменийанализироватьязыковыеединицыразныхуровней,умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно- 

выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранныхслов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке 

и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

 В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является 

обязательным для изучения на данном уровне образования. 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). 

 Содержаниеобученияв10классе. 

 Общиес ведения о языке. 

 Язык как знаковая система.Основныефункцииязыка. 

 Лингвистикакакнаука. 

 Языки 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. 

 Языкиречь.Культураречи. 

 Системаязыка.Культураречи. 
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 Системаязыка,еёустройство,функционирование. 

 Культураречикакразделлингвистики. 

 Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 

 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). 

 Качествахорошейречи. 

 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.Орфоэпическиенормы. 

 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. 

 Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

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

(повторение, обобщение). 

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

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

сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

 Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

 Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

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

ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления. 

 Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 

 Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

 Морфология.Морфологическиенормы. 

 Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных 

частей речи. 

 Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

 Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, 

числа, падежа. 

 Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

 Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

 Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

 Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных 

форм(типапобедить,убедить,выздороветь),возвратныхиневозвратныхглаголов; 
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образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - 

ну-, форм повелительного наклонения. 

 Орфография.Основныеправилаорфографии. 

 Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Принципыиразделырусскойорфографии. Правописание морфем;слитные, дефисные и 

раздельные написания; употребление прописныхи строчныхбукв; правила переноса 

слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхисогласныхвкорне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописаниеприставок.Буквыы–ипослеприставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов. 

Слитное,дефисноеираздельноенаписаниеслов. 

 Речь.Речевоеобщение. 

 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 

 Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. 

Речеваяситуацияиеёкомпоненты(адресантиадресат;мотивыицели, предмет итема речи; 

условия общения). 

 Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру 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. 

Выборязыковыхсредствоформленияпубличноговыступлениясучётомегоцели, 
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особенностейадресата,ситуацииобщения. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. Текст, 

его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно- 

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 

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

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

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). 

 Языкиречь.Культураречи. 

 Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

 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. Порядоксловвпредложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, 

ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно- 

именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе 

числительные, оканчивающиеся на один;имеющим всвоём составе числительные два, 

три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

сказуемогосподлежащим,имеющимприсебе приложение (типадиван-кровать,озеро 
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Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- 

падежной формы управляемого слова. 

Основныенормыупотребленияоднородныхчленовпредложения. 

Основныенормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

 Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

 Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: 

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

 Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащим и 

сказуемым. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

 Функциональнаястилистика.Культураречи. 

 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические,синтаксическиеособенностиразговорнойречи.Основныежанры 
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разговорнойречи:устныйрассказ,беседа,споридругие(обзор). 

 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

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

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, 

диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное 

пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, 

устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, 

резюме и другие (обзор). 

 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистическогостиля.Основныежанрыпублицистическогостиля:заметка,статья, 

репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

 Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональныхразновидностей 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 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания, 
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самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам ГероевОтечества, законуи правопорядку, человекутруда 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) гражданскоговоспитания: 

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 

демократическихценностей, втом числе всопоставлениис ситуациями, отражёнными 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 образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

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; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуи 



34 
 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

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

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

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 имирового 

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

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья иэмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно- 
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оздоровительнойдеятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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) экологическоговоспитания: 

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 и предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

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; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьучебно- 
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исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

 Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться 

к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлятьк ним интерес и разрешатьконфликты с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

 В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка,функционально- 
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смысловыхтипов,жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность, оцениватьрискиисоответствиерезультатов 

целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том 

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

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

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

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 умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать 
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конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку; 
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развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересови 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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: 

 Общиесведенияоязыке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 

Опознаватьлексикуснационально-культурнымкомпонентомзначения;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 использованием статьи 68 Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственномязыкеРоссийскойФедерации»,ЗаконаРоссийскойФедерацииот25 
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октября1991г.№1807-1«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации»). 

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. 

 Языкиречь.Культураречи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровнейязыковой 

системы. 

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

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, её видах. 

Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельности. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

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. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

 Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 
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Выполнятьлексическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного 

языка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

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. 

Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 

(аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

Морфология.Морфологическиенормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастейречи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

 Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойорфографии. Выполнять 

орфографический анализ слова. 
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Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки 

зрения соблюдения орфографических правил современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использоватьорфографическийсловарь. 

 Речь.Речевоеобщение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объём устных монологических высказываний – не менее 100 слов; объём 

диалогического высказывания – не менее 7–8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения 

– не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

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

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

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно- 

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

коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствасучётомречевойситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 
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Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

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

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную,явную 

и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) 

на слух. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения 

– не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

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

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

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

Создаватьвторичныетексты(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: 

 Общиесведенияоязыке. 

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. 
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 Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

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). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

 Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации. Выполнять 

пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использоватьсправочникипопунктуации. 

 Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

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

художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения 
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–неменее150слов). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 

ТЕМАТИЧЕСКО 

ПЛАНИРОВАНИЕ10КЛАСС 

 

№п/п 
 

Наименованиеразделовитем 

программы 

 

 

Количествочасов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

ересурсы 

  
Всего 

Контро 

льные 

работ 

ы 

 

Раздел1.Общиесведения о языке 

 

1.1 

Языккакзнаковаясистема. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

 

1 

 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bac
c 

1.2 Языкикультура 1 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bac
c 

 

 

 

 

1.3 

Русскийязык— 

государственный язык 

РоссийскойФедерации, 

средство межнационального 

общения,национальныйязык 

русского народа, один 

измировыхязыков 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bac

c 

 

1.4 

Формы существования 

русскогонационального 

языка 

 

2 

 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bac
c 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел2.Системаязыка.Культураречи 

 

2.1 

Системаязыка,её 

устройство, 

функционирован 
ие 

 

1 

 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

2.2 
Культура речи как 

разделлингвистики 
1 

 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 
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2.3 

Языковая норма, её 

основныепризнакии 

функции.Виды 

языковых 

норм 

 

1 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

2.4 Качествахорошейречи 1 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

2.5 Основныевидысловарей 1 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

 (обзор)    

Итогопоразделу 5 
 

Раздел3.Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы 

 

 

 

 

3.1 

Фонетикаиорфоэпиякак 

разделы 

лингвистики.(повторени 

е,обобщение). 

Изобразительно- 

выразительные 

средствафонетики 

(повторение, 

обобщение). 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

 

3.2 

Орфоэпические 

(произносительныеи 

акцентологические) 

нормы 

 

2 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел4.Лексикологияифразеология.Лексическиенормы 

 

 

 

 

4.1 

Лексикология и 

фразеологиякак 

разделылингвистики 

(повторение, 

обобщение). 

Изобразительно- 

выразительные 

средствалексики 

(повторение, 

обобщение) 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 
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4.2 

Основные 

лексическиенормы 

современного 

русского 
литературногоязыка 

 

3 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

 

4.3 

Функционально- 

стилистическая 

окраскаслова 

 

1 

 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

 

4.4 

Экспрессивно- 

стилистическая 

окраскаслова 

 

1 

 

БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

 

4.5 

Фразеология 

русскогоязыка 

(повторение, 

обобщение). 

Крылатые 

слова 

 

1 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

Итогопоразделу 8 
 

Раздел5.Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы 

5.1 Морфемикаи 2  БиблиотекаЦОК 

 словообразование 

какразделы 

лингвистики 
(повторение,обобщение) 

  https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

5.2 
Словообразовательн 

ыенормы 
1 

 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел6.Морфология.Морфологическиенормы 

 

6.1 

Морфологиякакраздел 

лингвистики 

(повторение, 
обобщение) 

 

2 

 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

 

6.2 

Основные 

морфологические 

нормысовременного 

русского 

литературногоязыка. 

 

4 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел7.Орфография.Основныеправилаорфографии 
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7.1 

Орфографиякакраздел 

лингвистики 

(повторение, 
обобщение) 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

7.2 
Правописаниегласных 

исогласных в корне 
2 

 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

 

 

7.3 

Употребление 

разделительных ъ и ь. 

Правописание 

приставок.Буквыы—и 

после 

приставок 

 

 

2 

  

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

7.4 Правописаниесуффиксов 2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

 

7.5 

Правописаниениннв 

словахразличных 

частей 

речи 

 

2 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

7.6 Правописаниенеини 1 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

 

7.7 

Правописание 

окончанийимён 

существительных,имён 

прилагательных и 
глаголов 

 

2 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и 

раздельноенаписание 

слов 

2 
 Библиотека ЦОК 

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

41bacc 

Итогопоразделу 14 
 

Раздел8.Речь. Речевоеобщение 

 

8.1 

Речькакдеятельность. 

Видыречевой 

деятельности 

(повторение,обобщение) 

 

1 

 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

 

8.2 

Речевоеобщениеи его 

виды.Основныесферы 

речевого общения. 

Речеваяситуацияиеё 
компоненты 

 

1 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

8.3 Речевойэтикет 1 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f 
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    41bacc 

8.4 Публичноевыступление 2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел9.Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста 

 

9.1 

Текст,егоосновные 

признаки 

(повторение, 

обобщение) 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

 

9.2 

Логико-смысловые 

отношения между 

предложениями в 

тексте 

(общеепредставление) 

 

2 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

9.3 
Информативность 

текста. Виды 
информациивтексте 

2 
 Библиотека ЦОК 

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

41bacc 

 

 

9.4 

Информационно- 

смысловаяпереработка 

текста. План. 

Тезисы.Конспект. 

Реферат.Аннотация. 

Отзыв. 

Рецензия 

 

 

3 

  

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

41bacc 

Итогопоразделу 8 
 

Повторение 6 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

Итоговый контроль 4 4 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f
41bacc 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 

4  

 

11КЛАСС 
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№п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

 
Количествочасов 

Электронн 

ые 

(цифровы 

е) 

образоват 

ельные 

ресурсы 

  
Всего 

Контрольны 

еработы 

 

Раздел1.Общиесведения о языке 

1.1 
Культураречив 

экологическомаспекте 
2 

 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.Синтаксис.Синтаксическиенормы 

 
2.1 

Синтаксискакраздел 

лингвистики(повторение, 

обобщение) 

 
2 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

1c7e2 

 
2.2 

Изобразительно- 

выразительныесредства 

синтаксиса 

 
2 

 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

2.3 Синтаксическиенормы 2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

2.4 
Основныенормы 

управления 
2 

 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

 
2.5 

Основныенормы 

употребленияоднородных 

членов 

предложения 

 
2 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

1c7e2 

 
2.6 

Основныенормы 

употребления 

причастных и 

деепричастныхоборотов 

 
3 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

 
2.7 

Основные нормы 

построениясложных 

предложений 

 
3 

 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 
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2.8 

Обобщениеисистематизация 

потеме 

«Синтаксис. 

Синтаксическиенормы» 

 
1 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

1c7e2 

Итогопоразделу 17 
 

Раздел3.Пунктуация.Основныеправилапунктуации 

 
3.1 

Пунктуациякакраздел 

лингвистики(повторение, 

обобщение) 

 
1 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

1c7e2 

3.2 Знакипрепинания 1  БиблиотекаЦОК 

 междуподлежащими 

сказуемым 

  https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

 
3.3 

Знакипрепинанияв 

предложениях с 

однороднымичленами 

 
2 

 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

 
3.4 

Знакипрепинанияв 

предложениях с 

обособленнымичленами 

предложения 

 
3 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

1c7e2 

 

 
3.5 

Знакипрепинанияв 

предложенияхсвводными 

конструкциями, 

обращениями, 

междометиями 

 

 
2 

  

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

1c7e2 

3.6 
Знакипрепинаниявсложном 

предложении 
3 

 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

 
3.7 

Знакипрепинаниявсложном 

предложении сразными 

видами связи 

 
2 

 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

3.8 
Знакипрепинанияпри 

передаче чужой речи 
2 

 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

 

 
3.9 

Повторениеиобобщениепо 

темамраздела"Пунктуация. 

Основные правила 

пунктуации" 

 

 
1 

  

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

1c7e2 

Итогопоразделу 17 
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Раздел4.Функциональнаястилистика.Культураречи 

 
4.1 

Функциональнаястилистика 

как разделлингвистики 
 

1 

 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

4.2 Разговорнаяречь 2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

 
4.3 

Основныежанрыразговорной 

речи: устный рассказ, беседа, 

спор (обзор) 

 
2 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

1c7e2 

4.4 Научныйстиль 3 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

4.5 
Основныежанрынаучного 

стиля(обзор) 
2 

 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

 
4.6 

Официально-деловой стиль. 

Основныежанрыофициально- 

делового 

стиля (обзор) 

 
2 

 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

4.7 
Публицистическийстиль 

2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

 
4.8 

Основныежанры 

публицистическогостиля 

(обзор) 

 
3 

 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

4.9 
Языкхудожественной 

литературы 
4 

 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

Итогопоразделу 21 
 

Повторение 6 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

Итоговый контроль 4 4 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
1c7e2 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 

4  
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20. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(базовыйуровень). 

 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. 

 Пояснительнаязаписка. 

 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. 

 Программаполитературепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, рабочей 

программой воспитания. 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представленысучётомособенностейпреподаванияучебногопредметанауровне 
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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 изарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования 

целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его 

анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, их литературным развитием, жизненным ичитательским 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», что 

способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного 

вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

 В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, 

представленыразделы,включающиепроизведениялитературнародовРоссиии 

зарубежной литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждоймонографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижение 
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планируемыхрезультатовобучениялитературе. 

 Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования 

состоят в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой 

сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, 

базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной 

речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

 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 

обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей. 

 Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению 

каксредствупознанияотечественнойидругихкультур,уважительногоотношенияк 
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ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, 

ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений 

русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

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

составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, 

чтению, образованию, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико- 

литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Задачи 

связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и 

умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, 

а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной 

картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- 

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в 

дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение 

разными способами информационной переработки текстов с использованием 

важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 
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 В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для 

изучения литературы, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе– 

102 часа (3 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв10классе. 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

 А.Н.Островский.Драма«Гроза». 

 И.А.Гончаров.Роман«Обломов». 

 И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети». 

 Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и 

всё былое...») и другие. 

 Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).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«КомунаРусижитьхорошо». 

 А.А.Фет.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Одним 

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

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

другие. 

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

менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», 

«Описьградоначальникам»,«Органчик»,«Подтверждениепокаяния»идругие. 

 Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание». 

 Л.Н.Толстой.Роман-эпопея«Войнаимир». 

 Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияпо выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

 А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, 
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«Студент»,«Ионыч»,«Дамассобачкой»,«Человеквфутляре»идругие. 

Комедия«Вишнёвыйсад». 

 ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров»и других(не менеедвухстатей по выборув 

соответствии с изучаемым художественным произведением). 

 ЛитературанародовРоссии. 

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

и других. 

 Зарубежнаялитература. 

 Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

произведенияповыбору).Например,произведенияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд», 

«Большиенадежды»;Г.Флобера«МадамБовари»идругие. 

 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 

произведенияповыбору).Например,пьесыГ.Гауптмана«Передвосходомсолнца»,Г. 

Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 ЛитератураконцаXIX–началаХХвека. 

 А.И.Куприн.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

 Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. 

 М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса«Надне». 

 Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений 

одного поэта по выбору). Например,стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, 
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Н.С.Гумилёваидругие. 

 ЛитератураХХвека. 

 И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

 А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 

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

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…» и другие. 

Поэма«Двенадцать». 

 В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеетрёхпо выбору).Например, 

«А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся»,«ПисьмоТатьянеЯковлевой»идругие. 

Поэма«Облаковштанах». 

 С.А.Есенин.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

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

Равнинадорогая…»,«Шаганэтымоя,Шаганэ…»,«Нежалею,незову,неплачу…», 

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

ставнями...» и другие. 

 О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие. 

 М.И.Цветаева.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

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

глины…»,«Идёшь,наменяпохожий…»,«Мненравится,чтовыбольнынемной…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною 

кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

 А.А.Ахматова.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродилпоаллеям…»,«Мнеголосбыл.Онзвалутешно…»,«Нестемия,ктобросил 
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землю...»,«Мужество»,«Приморскийсонет»,«Роднаяземля»идругие. 

Поэма«Реквием». 

Н.А.Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы). 

 М.А.Шолохов.Роман-эпопея«ТихийДон»(избранныеглавы). 

 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 трёх по выбору). 

Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, 

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

цоколь монумента...» и другие. 

 Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 

менеечемдвухписателейпо выбору). Например,В.П. Астафьев«Пастух ипастушка»; 

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

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

война»;К.Д.Воробьёв«УбитыподМосквой»,«Этомы,Господи!»;В.Л.Кондратьев 

«Сашка»;В.П.Некрасов«ВокопахСталинграда»;Е.И.Носов«Красноевинопобеды», 

«Шопен,сонатаномердва»;С.С.Смирнов«Брестскаякрепость»идругие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О.Богомолов«Вавгустесорокчетвёртого». 

 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(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется 

дойти…»,«Снегидёт»,«Любитьиных–тяжёлыйкрест...»,«Бытьзнаменитым 
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некрасиво…»,«Ночь»,«Гамлет»,«Зимняяночь»идругие. 

 А.И.Солженицын.Произведения«ОдинденьИванаДенисовича», 

«АрхипелагГУЛАГ»(фрагментыкнигиповыбору,например,глава«Поэзияпод плитой, 

правда под камнем»). 

 В.М.Шукшин.Рассказы(неменеедвухповыбору).Например, 

«Срезал»,«Обида»,«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки»идругие. 

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

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

 Н.М.Рубцов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 

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

другие. 

 И.А.Бродский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, 

ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

 Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, 

повести,романы(поодномупроизведениюнеменеечемтрёхпрозаиковповыбору). 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 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 врассказах 

«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 

(рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на 

набережной»идругие);В.Т.Шаламов(«Колымскиерассказы»,например, 

«Одиночныйзамер»,«Инжектор»,«Записьмом»идругие)идругие. 
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 ПоэзиявторойполовиныXX–началаXXIвека.Стихотворенияпо 

  

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 ХХ – начала XXI века. Пьесы 

(произведениеодногоиздраматурговповыбору).Например,А.Н.Арбузов 

«Иркутскаяистория»;А.В.Вампилов«Старшийсын»;К.В.Драгунская«Рыжая пьеса» и 

другие. 

 ЛитературанародовРоссии. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранительогня»; повестьЮ. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и других. 

 Зарубежнаялитература. 

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

Например,произведенияР.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»;А.Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На 

западном фронте без перемен», «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»;Г. Уэллса«Машинавремени»;О.Хаксли«О дивныйновыймир»;Э. Хемингуэя 

«Старикиморе»идругих. 

 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,пьесыБ.Брехта«МамашаКуражиеёдети»;М.Метерлинка 

«Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. 

Шоу «Пигмалион» и других. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 
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среднегообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 В результате изучения литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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 образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
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многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

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

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

технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

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 имирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять 
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качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья иэмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнять 

такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

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 

целейустойчивогоразвитиячеловечества,сучётомосмысленияопыталитературных 
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героев; 

активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы 

народов России; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с использованием изученных и 

самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

 Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе 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,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих, 
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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. 

 В результате изучения литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературныхгероев, художественныхпроизведенийиихфрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втом 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- 

литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

использованием собственного читательского опыта. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые 
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исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием 

художественных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с 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; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучениитой 

или иной темы по литературе; 

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

реферат, аннотация и другие) 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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 игрупповой 

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. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак 
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частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненныхситуациях; 

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 

использованием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературныхзнаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

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

образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии; 

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

художественных произведений; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивыиаргументыдругихприанализерезультатов деятельности,в 
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том числе в процессечтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибкувдискуссияхналитературные 

темы; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используя 

знанияполитературе. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности: 

пониматьииспользоватьпреимущества команднойииндивидуальнойработына 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мненийучастников, обсуждатьрезультатысовместнойработына урокахлитературыи во 

внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагатьновые проекты, втом числе литературные, оцениватьидеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русскойи 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 
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3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследиюичерезнего –ктрадиционнымценностямисокровищаммировойкультуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, втом числе литературы народов 

России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно 

произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; 

рассказыипьеса «Надне»М.Горького;рассказы И.А.Бунина и 

А.И.Куприна;стихотворенияи поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма 

«Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. 

Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; 

роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман 

В.О. Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: 

не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. 

Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера,В.Л. 

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

выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 

Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. 

Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. 

Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 
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Д. Сэлинджера,Р.Брэдбери;стихотворения А. Рембо, Ш.Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б. 

Шоу и другие); 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 других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированныхустныхиписьменныхвысказываниях, участвоватьвдискуссиина 

литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностейобучающихся) читать,втомчисленаизусть,неменее 10произведенийи 

(или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениямианализаиинтерпретациихудожественныхпроизведенийв 

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 на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

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

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

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

дольник,верлибр;«вечныетемы»и«вечныеобразы»влитературе;взаимосвязьи 
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взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведении какявлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятияи 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов 

и сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 

класса должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного 

развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) пониманиевзаимосвязеймеждуязыковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественнойидругихкультур,уважительногоотношенияк ним; осознанноеумение 
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внимательночитать,пониматьисамостоятельноинтерпретироватьхудожественный 

текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 

половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 

написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно- 

историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

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

аргументированных устныхи письменныхвысказываниях; участвоватьвдискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего 

образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

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

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

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

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

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая,силлабическая,силлабо-тоническая);«вечныетемы»и«вечныеобразы»в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(например, графика, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведении какявлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой 

практике; владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и 

выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанногов устнойиписьменнойформах, информационнойпереработкитекстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 

класса должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

историческойпреемственностипоколений;включениевкультурно-языковое 
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пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрыватьрольлитературывдуховном икультурномразвитииобщества;воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем 

написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

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

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

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

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

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

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

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

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

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

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

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

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведении какявлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой 

практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанногов устнойиписьменнойформах, информационнойпереработкитекстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а такжесочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
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совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационнымиисточниками, 

в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН10КЛАСС 
 

 

№п/п 
 

Наименованиеразделов 

итемпрограммы 

 

 

Количествочасов 

Электронные 

(цифровые)о 

бразовательн 

ыересурсы 

  
Всего 

Контрольны 

еработы 

 

Раздел1.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

1.1 
А.Н.Островский.Драма 

«Гроза» 
8 1 

 

1.2 
И.А.Гончаров.Роман 

«Обломов» 
5 

  

1.3 
И.С.Тургенев.Роман«Отцы 

идети» 
8 

  

 

 

 

 

 

1.4 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения(неменеетрё 

хпо выбору). 

Например,«Silentium!»,«Не 

то,чтомнитевы,природа.», 

«УмомРоссиюнепонять…», 

«О, как убийственно 

мылюбим...», «Нам не 

данопредугадать…»,«К.Б.» 

(«Явстретилвас— 

ивсёбылое...») 

идр. 

 

 

 

 

 

5 

  

 

1.5 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения(неменеетрёх 

повыбору). 

Например,«Тройка»,«Яне 

люблюирониитвоей...», 

 

7 
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 «Вчерашнийдень,часу 

вшестом…», «Мы с 

тобойбестолковыелюди...», 

«ПоэтиГражданин», 

«Элегия»(«Пускай нам 

говоритизменчиваямода...») 

идр. 

Поэма«КомунаРусижить 

хорошо» 

   

 

 

 

 

1.6 

А. А. Фет. Стихотворения 

(неменеетрёхповыбору). 

Например,«Однимтолчко 

мсогнатьладьюживую…», 

«Ещёмайскаяночь»,«Вечер», 

«Этоутро,радостьэта…», 

«Шёпот,робкоедыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был 

полонсад.Лежали…»идр. 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

1.7 

М. Е. Салтыков- 

Щедрин.Роман-хроника 

«Историяодногогорода»(не 

менеедвухглав по выбору). 

Например,главы«О 

коренипроисхожденияглупо 

вцев», 

«Описьградоначальникам», 

«Органчик», 

«Подтверждениепокаяния» 

и др. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

1.8 
Ф.М.Достоевский.Роман 

«Преступлениеинаказание» 
10 

  

1.9 
Л.Н.Толстой.Роман-эпопея 

«Войнаимир» 
16 

  

 

 

1.10 

Н.С.Лесков.Рассказы 

иповести (не менее 

одногопроизведенияпо 

выбору).Например,«Оча 

рованный 

странник»,«Однодум»идр. 

 

 

5 
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1.11 

А.П.Чехов.Рассказы 

(неменеетрёхповыбору 

). 

Например,«Студент», 

«Ионыч»,«Дамассобачкой», 

«Человек в футляре» и 

др.Комедия«Вишнёвыйс 

ад» 

 

 

 

11 

  

Итогопоразделу 87 
 

Раздел2.ЛитературанародовРоссии 

 

2.1 

Стихотворения (не 

менееодногоповыбору).Нап 

ример, 

Г.Тукая,К.Хетагуроваидр. 

 

2 

  

Итогопоразделу 2 
 

Раздел3.Зарубежнаялитература 

 

 

 

 

3.1 

Зарубежная проза 

второйполовиныXIXвека(н 

еменееодного 

произведения повыбору). 

Например,произведенияЧ. 

Диккенса 

«ДэвидКопперфилд», 

«Большиенадежды»; 

Г.Флобера«МадамБовари» 

идр. 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

3.2 

Зарубежная поэзия 

второйполовиныXIXвека 

(не менеедвух 

стихотворений одного 

изпоэтов по выбору). 

Например,стихотворенияА. 

Рембо, 

Ш.Бодлераидр. 

 

 

 

2 

  

 

 

 

3.3 

Зарубежная драматургия 

второйполовиныXIXвека 

(неменее одного 

произведения повыбору). 

Например, пьесыГ.Гауптмана 

«Передвосходом 

солнца»;Г.Ибсена 

«Кукольный дом»идр. 

 

 

 

8 

 

 

 

1 
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Итогопоразделу 13 
 

Развитиеречи 9   

Урокивнеклассногочтения 2   

Контрольныеработы 3   

Подготовкаизащитапроектов 4   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 
102 3 

 

 

 

 

11КЛАСС 

 

№ 

п 

/ 

п 

 

Наимено 

вание 

разделов 

итем 

програм 

мы 

Количествочасов Электр 

онные 

(цифр 

овые) 

образо 

ватель 

ные 

ресурс 

ы 

 

Все 
го 

Контрол 

ьные 

работы 

Практиче 

ские 

работы 

Раздел1.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

1.1 
А.Н. 
Островский. 
Драма 

«Гроза» 

5 
   

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.2 
И.А. 
Гончаров. 
Роман 

«Обломов» 

5 
  БиблиотекаЦОК 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.3 
И.С. 
Тургенев. 
Роман 

«Отцыи 
дети» 

7 
  БиблиотекаЦОК 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
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1.4 

Ф.И. 

Тютчев. 

Стихотвор 

ения (не 

менее 

трёх по 

выбору). 

Например, 

«Silenti 

um!», 

«Нето, 

что 

мните 

вы, 

природ 

а...», 

«Умом 

Россию 

не 

понять…» 

, «О, как 

убийстве 

нно мы 

любим...», 

«Намне 
дано 

предугада 

ть…», «К. 

Б.»(«Я 

встретил 

вас — и 

всё 

былое...») 

идр. 

 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
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1.5 

Н.А. 

Некрасов. 

Стихотворе 

ния (не 

менее трёх 

повыбору). 

Например, 

«Тройка 

», «Я не 

люблю 

иронии 

твоей...», 

«Вчерашний 

день, часу в 

шестом…», 

«Мы с тобой 

бестолковые 

люди...», 

«Поэти 

Гражданин», 

«Элегия» 

(«Пускайнам 

говорит 

изменчивая 

мода...»)идр. 

Поэма«Кому 
наРусижить 
хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

6 

   

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/10/ 

 

 

 

 

 

1.6 

А.А.Фет. 

Стихотворен 

ия(неменее 

трёх по 

выбору). 

Например, 

«Одним 

толчком 

согнать 

ладью 

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

БиблиотекаЦОК 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
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 живую…», 

«Ещёмайская 
ночь», 

«Вечер», 

«Этоутро, 

радость 

эта…», 

«Шёпот, 

робкое 

дыханье… 

»,«Сияла 

ночь. 

Луной был 

полон сад. 

Лежали…»и 
др. 

    

1.7 М.Е. 
Салтыков- 
Щедрин. 

3   БиблиотекаЦОК 
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 Роман-хроника 

«История одного 

   h
1 

города»(неменеедвух  

главповыбору).  

Например,главы«О  

коренипроисхождения  

глуповцев»,  

«Описьградоначальникам»,  

«Органчик»,  

«Подтверждение  

покаяния»идр.  

1.8 
Ф.М.Достоевский.Роман 

«Преступлениеи 
наказание» 

10 
  

 

h
1 

1.9 
Л.Н.Толстой.Роман-эпопея 

«Войнаимир» 
15 

  
 

h
1 

 Н.С.Лесков.Рассказыи     

 повести(неменее   

1.10 одногопроизведенияпо 

выбору).Например, 

2 
h
1 

 «Очарованный   

 странник»,«Однодум»идр.   

 А.П.Чехов.Рассказы     

 (неменеетрёхпо   

 выбору).   

1.11 Например,«Студент», 

«Ионыч»,«Дама с 

9 
h
1 

 собачкой»,«Человек   

 вфутляре»идр.   

 Пьеса   

 «Вишнёвыйсад»   

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
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Итогопоразделу 69  

Раздел2.ЛитературанародовРоссии 
 Стихотворения(не     

2.1 
менееодногопо 

выбору). 

Например,Г.Тукая,К. 

1  

h
1 

 Хетагуроваидр.   

Итогопоразделу 1 
 

Раздел3.Зарубежнаялитература 
 Зарубежнаяпрозавторой     

 половиныXIXвека(не   

 менееодного   

 произведенияповыбору).   

3.1 Например,произведения 

Ч.Диккенса 

«ДэвидКопперфилд», 

2 
h
1 

 «Большиенадежды»;   

 Г.Флобера«Мадам   

 Бовари»идр.   

 

 

 

3.2 

Зарубежнаяпоэзиявторой 

половины XIX века (не 

менеедвухстихотворений 

одного из поэтов по 

выбору).Например, 

стихотворения 

А.Рембо,Ш.Бодлераидр. 

 

 

 

1 

   

 

 

 

h
1 

3.3 Зарубежная драматургия 1    

 второйполовиныXIXвека 

(не менее одного 

произведенияповыбору). 

Например, пьесы 

Г.Гауптмана«Перед 

восходом солнца»; 

Г.Ибсена 

«Кукольныйдом»идр. 

   h
1 

Итогопоразделу 4  

Развитие речи 10    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
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Урокивнеклассногочтения 2    

Итоговыеконтрольныеработы 4    

Подготовкаизащитапроектов 4    

Резервныеуроки 8    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
10 
2 

0 0 
 

 

 

 

 

21. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Роднойязык(русский)». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – 

программа по родному языку (русскому), родной язык (русский) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному языку (русскому). 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного 

языка (русского), место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному языку 

(русскому) включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по родному языку (русскому) на уровне среднего общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в российском образовании и активные методики обучения. 

 Программапородномуязыку(русскому)позволитучителю: 
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реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»на уровне среднего общего 

образования по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя предложенные основные виды учебной деятельности 

для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

 Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания курса родного русского языка на уровне среднего 

общего образования. 

 Программа по родному языку (русскому) разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение 

русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы по 

родному языку (русскому) ориентировано на сопровождение и поддержку курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех образовательных организациях 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего образования по родному 

языку (русскому), заданных ФГОС СОО для базового уровня. 

 В то же время программа по родному языку (русскому) в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеет определённые 

особенности. Родной язык (русский) дополняет содержание курса «Русский язык» в 

аспектах, связанных с отражением в русском языке культуры, истории русского 

народа и других народов России, с совершенствованием культуры речи и текстовой 

деятельностиобучающихся.Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

«Родной язык (русский)» отличаются от предметных результатов по другим родным 

языкам народов Российской Федерации в силу того, что в курсе русского родного 

языканерассматриваютсявопросысистемногоустройстваязыкаиписьменного 
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оформленияречи. 

 Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную роль в 

реализации основных целевых установок среднего общего образования: в 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, духовно- 

нравственном развитии и воспитании обучающихся, формировании способности к 

организации своей деятельности. 

 В «Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» отмечается, что «общероссийская гражданская 

идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, присущей 

всем народам России. Современное российское общество объединяет единый 

культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии 

русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов 

Российской Федерации и в котором заключены такие основополагающие 

общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций народов, 

населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в 

единую российскую культуру». 

Государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия 

Российской Федерации, этнокультурного развития русского народа и другихнародов 

Российской Федерации, их творческого потенциала, являющегося важнейшим 

стратегическим ресурсом российского общества, – один из важнейших принципов 

национальной политики Российской Федерации. 

 В этом контексте возрастает значимость выполнения русским языком 

не только функций государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов нашей страны, но и его функции как языка 

национального, являющегося основой сохранения русской и общероссийской 

культуры. 

 Системообразующей доминантной содержания курса родного языка 

(русского) на уровне среднего общего образования, как и на предыдущих уровнях 

образования, является идея изучения родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. В соответствии с этим содержание 
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учебногопредмета«Роднойязык(русский)»имеетследующиеособенности: 

внимание не к внутреннему системному устройству языка, а к факторам 

социолингвистического и культурологического характера – многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом; 

направленность на формирование представлений о русском языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности в русском языке (включая его лексику, формы существования, 

стилистическую систему, а также нормы русского литературного 

словоупотребления); 

ориентированностьво всехсодержательныхблоках учебногопредмета прежде 

всего на анализ отражения в фактах языка русской языковой картины мира и 

концептосферы русского народа, особенностей русского менталитета и морально- 

нравственных ценностей. 

 Содержание программы родного языка (русского) опирается на 

содержаниепрограммырусскогоязыка,представленноговпредметнойобласти 

«Русскийязыкилитература»,сопровождаетиподдерживаетего. 

 Основные содержательные линии программы по родному языку 

(русскому)(блокипрограммы)соотносятся с основнымисодержательнымилиниями 

основного курса русского языка, но не дублируют их. 

 Первая содержательная линия «Язык и культура» представлена в 

программе по родному языку (русскому) темами, связанными с особенностями 

русской языковой картины мира и отражения в ней менталитета русского народа, 

основными типами национально-специфической лексики русского языка,активными 

процессами и новыми тенденциями в развитии русского языка новейшего периода, 

особенностями и разновидностями письменной речи началаXXI в. в современной 

цифровой (виртуальной) коммуникации, словарями русского языка как 

своеобразными источниками сведений об истории и традиционной культуре народа. 

 Вторая содержательная линия «Культура речи», раскрывающая 

проблемысовременнойречевойкультуры,нацеленанаформированиеу 
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обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, развитие способности обучающихся ориентироваться в 

современной речевой среде с учётом требований экологии языка и повышение их 

речевой культуры, на формирование представлений о культуре речи как компоненте 

национальной культуры, о вариантах языковой нормы. 

 Третья содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

нацеленанаформированиеосознанного отношенияктекстукаксредствупередачии 

хранения культурных ценностей, опыта и истории народа, культурной связи 

поколений. В разделе предусмотрено освоение приёмов работы с традиционными 

линейными текстами, ознакомление с приёмами оптимизации процессов чтения и 

понимания гипертекстов, с современнымиинформационно-справочнымиресурсами, 

электронными базами, пространством блогосферы. 

 Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего 

общего образования являются: 

формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, 

гражданского самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе 

Отечества, ответственности за его настоящее и будущее, представления о 

традиционных российских духовно-нравственных ценностях как основероссийского 

общества, воспитание культуры межнационального общения; 

воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому языку, 

отношения к нему как к духовной, нравственной и культурной ценности, а через 

него – к родной культуре, ответственности за языковую культуру как национальное 

достояние; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладениекультуроймежнациональногообщения,основаннойнауважении 

чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей; 

расширение представлений о родном языке как базе общезначимых 

интеллектуальных и морально-нравственных ценностей и поведенческих 

стереотипов,знанийородномрусскомязыкекакформевыражениянациональной 
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культуры и национального мировосприятия, истории говорящего на нём народа, об 

актуальных процессах и новых тенденциях в развитии русского языка новейшего 

периода, о русском литературном языке как высшей форме национального языка, о 

вариативности нормы, типах речевой культуры, стилистической норме русского 

языка, о тексте как средстве хранения и передачи культурных ценностей и истории 

народа; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры, формирование 

гибких навыков использования языка в разных сферах и ситуациях общения на 

основе представлений о русском языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности в русском языке 

(включая его лексику, формы существования, стилистическую систему, а также 

нормы русского литературного словоупотребления), обогащение словарного запасаи 

грамматического строя речи обучающихся; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения; 

совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой 

деятельности, умений осуществлять информационный поиск, дифференцировать и 

интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста, овладение 

стратегиями, обеспечивающими оптимизацию чтения и понимания текстов 

различных форматов (гипертекст, графика, инфографика и другие), умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную 

информацию в практической деятельности. 

 В соответствии с ФГОС СОО родной язык (русский) входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным 

для изучения. 

 Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 

представленное в программе по родному языку (русскому), соответствует ФГОС 

СОО, федеральной образовательной программе среднего общего образования. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияпредмета «Родной 
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язык (русский)» представлено для двух вариантов учебного плана на – 136 часов: в 

10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю), и на 

– 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 11 классе – 34 (1 час в неделю). 

 Родной язык (русский) не ущемляет права обучающихся, изучающих 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

 Содержаниеобученияв10классе. 

 Раздел1.Языкикультура. 

Родной язык в жизни человека, общества, государства. Понятие родногоязыка, 

значение родного языка в жизни человека. Родной язык как явление национальной 

культуры. Русский язык в кругу других родных языков народов Российской 

Федерации. Культура родной речи как фактор сохранения культурной 

преемственности поколений. 

Русская языковая картина мира и отражение в языке менталитета русского 

народа. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 

Национально-специфическая лексика русского языка и её основные типы 

(повторение, обобщение). Особенности русской языковой картины мира (общее 

представление). Ключевые слова русской культуры, основные разряды ключевых 

слов и их особенности (повторение, обобщение). 

История русского народа и русской культуры сквозь призму лексики и 

фразеологии русского языка (повторение, обобщение). Актуализация ипассивизация 

различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе исторического 

развития общества и культуры русского народа. Переосмысление значений слов.  

Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее. Роль 

старославянизмов в формировании лексического состава русского литературного 

языка и высокого стиля русской речи. Актуализация старославянизмов в русском 

языке новейшего времени. 

Словарирусскогоязыкакакисточникисведенийобисторииикультуре 
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русского народа (обзор, общее представление). Общие толковые словари русского 

языка, отражающие прошлые периоды его истории. Специальные исторические и 

этимологические словари русского языка. 

 Раздел2.Культураречи. 

Языковая норма и современный русский литературный язык. Основные 

причиныизмененияязыковыхнорм.Вариантностьнормыкакестественноесвойство 

литературного языка. 

Типы речевой культуры носителей языка. Речь правильная и речь хорошая 

(общее представление). 

Орфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Изменениявударенииивпроизношении.Вариантыударенияипроизношения. 

Лексические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

лексических норм. Современные словарные пометы. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

Изменения морфологических норм: варианты форм имени существительного, 

глагольных форм. 

Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном 

русском языке. Орфографический вариант (общее представление). 

Языковаяигра.Отступлениеотязыковыхнормвязыковойигре. 

 Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опыта и 

истории народа. Тексты как памятники культуры. Отражение в памятниках 

письменности патриотизма русских людей. Значение труда летописца в истории 

русской культуры. Библиотеки как культурные центры. 

Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлённая система текстов, 

связанныхгиперссылками. Использование линейного и нелинейного чтения с целью 

ознакомления с содержанием текста и его усвоения. 

Современные тексты как особое явление в практике общения. Возможности 

использования в тексте различных знаковых систем. Отражение в текстах 

современных тенденций к визуализации и диалогизации общения. 
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Стратегиичтенияипониманиятекста.Приёмыоптимизациипроцессовчтения и 

понимания текста. Приёмы использования графики как средства упорядочения 

информации прочитанного и/или услышанного текста. 

Русскийязыквповседневномустномобщении.Спецификаустнойречи. 

Речевойопыт.Социальныероли. 

Письменная речь в Рунете. Коммуникация в Рунете как отражение 

современного состояния русского языка и основных тенденций его развития. 

Коммуникативные площадки Рунета. Культура электронного общения. 

Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как 

информационно-справочный ресурс. Состав и структура Национального корпуса 

русского языка. Возможности работы с Обучающим корпусом Национального 

корпуса русского языка. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Раздел1.Языкикультура. 

Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка 

новейшего периода. Основные направления современного развития русского языка. 

Изменения в формах существования русского языка, его функциональных и 

социальных разновидностях, способах речевой коммуникации и формах русской 

речи в новейший период его развития (общее представление). 

Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. 

Современная цифровая (виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация,её 

особенности и формы (общее представление). Электронная (цифровая, 

клавиатурная) письменная русская речь и её особенности. Устно-письменная речь 

как новая форма реализации русского языка (общее представление). 

Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Расширение 

словарного состава русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов 

(общее представление). 

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её адаптации. 

Причины пополнения русского языка новыми иноязычными заимствованиями. 

Особенностипроцессовиноязычногозаимствованиялексикиифразеологиив 
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новейший период развития русского языка. Основные направления и способы 

освоения русским языком новых иноязычных слов в XXI в. (общее представление). 

Актуальные способы создания морфологических и семантическихнеологизмов 

в русском языке новейшего периода. Образование производных и сложносоставных 

новых слов (морфологических неологизмов) на базе иноязычных инноваций. 

Семантические неологизмы в русском языке новейшего периода, основные пути их 

образования. 

Новая фразеология русского языка. Основные тенденции в развитии 

фразеологии русского языка новейшего периода. Фразеологические неологизмы иих 

источники. 

 Раздел2.Культураречи. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Изменения синтаксических норм. Варианты форм, связанные с управлением, 

вариативность всогласовании сказуемого с подлежащим, колебания вупотреблении 

предлогов. 

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки 

препинания (общее представление). 

Культура устного делового общения. Условия успешной профессионально- 

деловойкоммуникации. Этикетиречевойэтикетделовогообщения.Деловая беседа. 

Деловой разговор по телефону. 

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. 

Однозначность лексики, использование терминов, недопустимость 

двусмысленности. Деловое письмо. Функции и виды делового письма. Оформление 

деловых писем (общее представление). 

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного 

общения, их особенности. Речевой этикет в учебно-научной коммуникации, его 

специфика (общее представление). Невербальные средства общения в речевом 

этикете (замещающие и сопровождающие жесты). Культура оформления научного 

текста. 

Противостояниеречевойагрессиикакактуальнаяпроблемасовременной 
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межличностной коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии 

языка. Способы противостояния речевой агрессии. 

 Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Прецедентный тексткак средство культурной связи поколений. Прецедентные 

тексты, высказывания, ситуации, имена. 

Сплошныеинесплошныетексты.Видынесплошныхтекстов. 

Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. 

Инструкциивербальныеиневербальные. 

Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения 

оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационные 

ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания 

коммуникативного комфорта и языковая игра. 

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые 

жанры. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному языку 

(русскому) на уровне среднего общего образования. 

 Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования 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, 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 программы по 

родномуязыку(русскому)науровнесреднегообщегообразованияпородному 
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языку (русскому) 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 результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи 

правопорядка; 

принятие традиционныхнациональных, общечеловеческихгуманистических и 

демократических ценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природномунаследию,памятникам,боевымподвигамитрудовымдостижениям 
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народа, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

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, втом 

числе словесного; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства, стремлениепроявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

родному русскому языку; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотноше

ния к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявреда 
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физическомуипсихическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность, в том числе в процессе изучения родного русского 

языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления сдеятельностью 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

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; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально и в 

группе. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимисяпрограммыпородномуязыку(русскому)науровнесреднегообщего 

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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели иуспеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации; способность ксочувствию 

и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

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

конфликты, учитывая собственный читательский и жизненный опыт. 

 В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия,регулятивные универсальные учебныедействия,совместнаядеятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 

всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения, 
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классификациииобобщения,втомчисленаматериалерусскогородногоязыка; 

определятьцелидеятельности, задавать параметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и 

процессов; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективы вдеятельность, оцениватьсоответствиерезультатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногои 

комбинированного взаимодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем,втомчисле с 

использованием собственного читательского опыта. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

контексте изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения 

проблем, способностьюиготовностью к самостоятельномупоискуметодоврешения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в 

том числе по родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов; 

владеть научной терминологией, общенаучными 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; 
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анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, график и другие); 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

родного языка и во внеурочной деятельности по предмету; 
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распознаватьневербальные средства общения, пониматьзначение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою 

точку зрения. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразных 

областяхзнаний, постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень; 

самостоятельносоставлятьпландействийприанализеисозданиитекста, 

вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 
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оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

на уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 

выбиратьтематикуи методы совместныхдействий с учётом общихинтересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

развивать творческие способности и воображение, быть инициативным. 

22.8.6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по родному языку 

(русскому): 

 Языки культура. 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, 

государства, смысл понятия «традиционные российские духовно-нравственные 

ценности», объяснять роль русского языка в сохранении традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

Осознаватьиаргументироватьнеобходимостьответственногоотношенияк 
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использованию родного русского языка во всех сферах жизни, иметь представление 

о языковом многообразии Российской Федерации, проявлять уважительное 

отношение к национальным культурам и языкам народов России. 

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь 

представление о ключевых словах русской культуры и их основных разрядах, 

анализировать и комментировать текст с точки зрения употребления в нёмключевых 

слов русской культуры (в рамках изученного). 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать 

процессы актуализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых 

словосочетаний в процессе исторического развития общества и культуры народа, 

приводить соответствующие примеры. 

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об 

истории и традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения 

русского народа. 

 Культураречи. 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, 

приводить примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках 

изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать 

основные типы речевой культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного 

русского литературного языка, актуальных вариантах орфоэпической и 

акцентологической норм современного русского литературного языка, 

анализировать примеры вариантов произношения и ударения в отдельных 

грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного). 

Иметьпредставлениеобизмененияхлексическихнормсовременногорусского 

литературного языка, осознавать и объяснять причины их изменений, понимать 

значение словарных помет в толковых словарях (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного 

русскоголитературногоязыка,анализироватьисопоставлятьвариантыформимени 



109  

существительного,глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном 

русском языке, орфографическом варианте; анализировать орфографические 

варианты (на отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка. 

Использоватьсовременные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники 

русского языка, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

 Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных 

ценностей, опыта и истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в 

цифровой среде, об их отличиях от традиционных текстов, о возможностях 

использования в текстах различных знаковых систем, об отражении в этих текстах 

современных тенденций к визуализации и диалогизации общения. 

Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и 

пониманиятекста.Осуществлятьинформационнуюпереработку линейныхтекстови 

гипертекстов. Использовать графику как средство упорядочения информации 

прочитанного и/или услышанного текста при создании вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать 

свой речевой опыт в процессе коммуникации. 

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, 

отражающей современное состояние русского языка и тенденции его развития, 

владеть культурой электронного общения. 

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как 

информационно-справочный ресурс. 

 Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующие 



110  

предметные результаты по отдельным темам программы по родному языку 

(русскому): 

 Языки культура. 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в 

развитии русского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках 

изученного), приводитьпримеры, иллюстрирующие основные тенденциивразвитии 

русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) 

коммуникации и её формах, комментировать её основные особенности, 

характеризовать основные отличия устно-письменной разновидности электронной 

речи от традиционной письменной речи (в рамках изученного), анализировать 

фрагменты устно-письменной речи разных жанров (блог, форум, чат и другие). 

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского 

языкавXXIв., 

характеризоватьособенностипроцессазаимствованияиноязычнойлексикии основные 

способы её освоения русским языком в новейший период его развития (в рамках 

изученного). 

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с 

использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их 

употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и 

семантических неологизмов в русском языке новейшего периода, определять 

значения и способы словообразования морфологических неологизмов, 

характеризовать пути образования сематических неологизмов (в рамкахизученного), 

приводить соответствующие примеры. 

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать 

основные тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода, 

определять значения новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения 

происхождения (на отдельных примерах, в рамках изученного), принадлежности к 

определённому тематическому разряду, особенностей употребления. 
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 Культураречи. 
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Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного 

русского литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы, 

анализировать и сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, 

согласованием сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в употреблении 

предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, 

анализировать примеры использования факультативных знаков препинания в 

текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере 

профессионально-делового общения, характеризовать основные виды делового 

общения (в рамках изученного), анализировать речевое поведение человека, 

участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом речевой 

ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового общения, делать 

выводы об особенностях эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в 

рамках изученного), анализировать деловое письмо как текст официально-делового 

стиля,создаватьтекстделовогописьма всоответствии сцелью,речевойситуациейи 

стилистическими нормами официально-делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать 

речевое поведение человека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом 

речевой ситуации, норм научного стиля, требований к речевому этикету учебно- 

научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

уместного использования языковых средств в соответствии с условиями и сферой 

общения, создавать монологические и диалогические высказывания с учётом 

особенностей делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии 

языка, анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния 

речевой агрессии. 

Использоватьсовременныетолковыесловари,словарисинонимов,антонимов, 
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паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники 

русского языка, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

 Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи 

поколений. Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, 

характеризовать их место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и 

несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном 

наполнении несплошных текстов разных видов. 

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения 

назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных и 

невербальных инструкций. 

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, 

характеризовать способы выражения оценочности, диалогичности в текстах 

публицистического стиля. Распознавать информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о 

блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного комфорта. 

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь 

представление о стилизации. 

Тематическоепланирование10класс 
 

 
№ 

Названиераздела Колич 

ество 

Изних 

количество 

разд 

ела 

часов лабор. 
р 

практ. 
р 

контр.р 

1 Языкикультура 8  2 1 

2 Культураречи 12  2 1 

3 Речеваядеятельность.Текст 13  3 1 

4 Резервныеуроки 2    

 Всего: 35  7 3 

Тематическоепланирование11класс 

 Названиераздела Количес 

тво 

Изних 

количество 
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№ 

разд 

ела 

 часов лабор 
.р 

практ. 
р 

контр.р 

1 Языкикультура 5  2  

 Культураречи 18  2 2 

2      

3 
Речеваядеятельность. 
Текст 

9  2 1 

4 
Резервныеуроки 3    

 Всего 35  6 3 

 

 

22. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Роднаялитература(русская)». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родной литературе (русской), родная литература 

(русская) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родной литературе (русской). 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родной 

литературы (русской), 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. 

 Планируемые результаты освоения программы по родной литературе 

(русской) включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по родной литературе (русской) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразования,представленныхвФГОС 
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СОО. 

 Программапороднойлитературе(русской)науровнесреднегообщего 

образования разработана с целью сохранения и развития культурного и языкового 

разнообразия многонационального народа Российской Федерации, формирования 

российскойгражданскойидентичностиобучающихся,реализацииправанаизучение 

родного русского языка, на сохранение русской культурной доминанты, присущей 

всем народам, населяющим Российскую Федерацию. 

 Методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, осваивающихпрограмму 

по родной литературе (русской) на уровне среднего общего образования является 

системно-деятельностный подход, нацеленный на активную учебно- 

познавательную деятельность обучающихся, на формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, на овладение ими 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

 Программа по родной литературе (русской) поможет учителю при 

созданиирабочейпрограммынауровнесреднегообщегообразованияпопредмету 

«Родная литература (русская)» реализовать современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, определить содержание учебного курса и распределить 

его на два года обучения, разработать календарно-тематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала разделов/тем курса. 

 Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся, 

способствуютихприобщениюкгуманистическимценностямикультурно- 
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историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой среде 

русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический 

потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную 

российскую ценность, как средство воспитания обучающихся в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения. 

 Являясь частью предметной области «Родной язык и родная 

литература», родная литература (русская) тесно связана с предметом «Родной язык 

(русский)» и способствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевой 

культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. 

 Родная литература (русская) входит в предметную область «Русский 

язык и литература», наряду с которым вносит свой вклад в формирование у 

обучающихся культуры восприятия и понимания литературных текстов, освоение 

ими современных читательских практик. Вместе с тем родная литература (русская) 

имеетспецифическиеособенности,отличающиеегоотучебногопредмета 

«Литература»иобусловленные: 

отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено ихнационально-культурное своеобразие исвязанная с этим проблематика 

(человек в круговороте истории России, загадочная русская душа, духовные основы 

русской культуры, человек в поисках счастья); 

построением содержания в соответствии с проблемно-тематическимиблоками; 

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 

комментарием к ним. 

 Содержание курса «Родная литература (русская)» не повторяет 

содержание курса «Литература», а дополняет его, удовлетворяя потребности 

обучающихся 10–11 классов в изучении родной русской литературы как особого, 

эстетическогосредствапознаниярусскойнациональной культуры исамореализации 

вней.Вкурсроднойрусскойлитературывключенызначительныепроизведения 
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русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившие 

национальные особенности русской литературы и культуры. 

 В программе по родной литературе (русской) на уровне среднего 

общего образования прослеживается преемственность как с курсом «Родная 

литература (русская)» для основного общего образования (в области 

концептуальных основ, целей и задач, принципа отбора произведений), так и с 

курсом «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в 10–11 

классах (по целям и задачам литературного образования в целом, осмыслению 

поставленных в литературе проблем, пониманию коммуникативно-эстетических 

возможностей языка литературных произведений, основам литературоведения и 

другие). 

 Программа по родной литературе (русской) строится на сочетании 

проблемно-тематического, историко-литературного и хронологического принципов. 

Содержание программы для каждого класса включает произведения русской 

классики и современной литературы, которые актуализируют вечные проблемы и 

ценности в контексте этнокультурных традиций русского народа. 

 В программе курса родной русской литературы для 10 класса 

выделяются три содержательные линии, представляющие собой проблемно- 

тематические блоки, внутри которых содержание структурировано на основе 

историко-литературного и хронологического принципов: 

«Временаневыбирают»; 

«Тайнырусскойдуши»; 

«Впоискахсчастья». 

 Программа курса родной русской литературы для 11 класса также 

включает три содержательные линии, в которых прослеживается продолжение 

заявленных в предыдущем классе тем и проблем: 

«Человеквкруговоротеистории»; 

«Загадочнаярусскаядуша»; 

«Существуетлиформуласчастья?». 

 В тематические блоки программы включены литературные 
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произведения с ярко выраженными национально-специфическими явлениями, 

образами и мотивами, отражёнными средствами других видов искусства –живописи, 

музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог 

искусств в русской культуре). 

 Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», 

входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса 

родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

 Изучение предмета «Родная литература (русская)»должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

формирование представлений о роли и значении родной литературы в жизни 

человека и общества, в осознании ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части русской культуры; 

включение обучающихся в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку и русской 

литературе как носителям культуры своего народа; 

формирование представлений о тесной связи междуязыковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности; 

расширение представлений о родной русской литературе как художественном 

отражении традиционных духовно-нравственных российских и национально- 

культурных ценностей. 

 Достижение указанных целей возможно при комплексном решении 

следующих взаимосвязанных учебных задач: 

расширение представлений о художественной литературе как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способапознания 

жизни; 

обеспечениекультурнойсамоидентификации,национальногосамосознания, 
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чувства патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и 

способность к межэтническому диалогу (на основе развития способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции); 

формирование устойчивой мотивации к систематическому чтению как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе 

многоаспектного диалога, как форме приобщения к литературному наследию ичерез 

него к сокровищам отечественной и мировой культуры, как особому способу 

познания жизни, культурной самоидентификации, чувства причастности к истории, 

традициям своего народа и осознания исторической преемственности поколений; 

формирование знаний о базовых концептах русского языка, создающих 

художественную картину мира, ключевых проблемах произведений русской 

литературы; 

развитие умения выявлять идейно-тематическое содержание произведений 

разных жанров; 

формирование представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка русской литературы и умений самостоятельного смыслового и 

эстетического анализа художественных текстов и познавательной учебнойпроектно-

исследовательской деятельности; 

развитие умений интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияроднойлитературынаисторико-культурной основе;сопоставлятьихс 

произведениями других видов искусств, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и применением различных форм 

работы в медиапространстве, использовать словари и справочную литературу, 

опираясьнаресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиотечныхсистем, 

творчески перерабатывать художественные тексты, создавать собственные 

высказывания, содержащие аргументированные суждения и самостоятельную 

оценку прочитанного. 

 В соответствии с ФГОС СОО родная литература (русская) входит в 

предметнуюобласть«Роднойязыкироднаялитература»иявляетсяобязательным 
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для изучения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родной 

литературы(русской)–68часов:в10классе –34часа(1час внеделю), в11классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 При этом резерв учебного времени, составляющий 6 часов в каждом 

классе, отводится на вариативную часть, которая предусматривает изучение 

произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации 

регионального компонента содержания литературного образования, учитывающегов 

том числе национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации. 

 Родная литература (русская) не ущемляет права обучающихся, 

изучающихиные (не русский)родные языки. Поэтомуучебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Литература». 

 Содержаниеобученияв10классе. 

Раздел1.Временаневыбирают. Враг 

этот был – крепостное право. 

Рассказыиповести(двапроизведенияповыбору).Например:А.И.Герцен 

«Сорока-воровка»(всокращении),Л.Н. Толстой«Утропомещика»(фрагменты)и 

другие. 

Хождениевнарод. 

В.Г.Короленко.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудная»идругие. Время – 

это испытанье. 

Стихотворения (одно по выбору). Например: А.С. Кушнер «Времена не 

выбирают…», В.С.Высоцкий «Оплавляются свечи…», А.А.Вознесенский «Живите 

не в пространстве, а во времени…» и другие. 

Раздел2.Тайнырусскойдуши. Русский 

Гамлет. 

И.С.Тургенев.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например: 

«ГамлетЩигровскогоуезда»,«Дневниклишнегочеловека»идругие. 
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Нестоитземлябезправедника. 

Н.С.Лесков.Рассказы(одинповыбору).Например:«Кадетскиймонастырь», 

«Пигмей»,«Инженеры-бессребреники»идругие(изцикла«Праведники»). 

Любовьювсёспасается. 

Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например: 

Ф.М.Достоевский«Столетняя»,«Кроткая»(из«Дневникаписателя»),А.П.Чехов 

«Душечка»,«Дуэль»,«Верочка»идругие. 

Раздел 3. В поисках счастья. 

Ненакажименяподобнымсчастьем. 

Повестиироманы(однопроизведениеповыбору).Например: Н.Г.Помяловский 

«Мещанское счастье» (фрагменты), И.Н. Потапенко «Не герой» (фрагменты) и 

другие. 

Ибезумно,мучительнохочетсясчастья. 

С.Я. Надсон. Стихотворения (одно по выбору). Например: «Я вчера ещё рад 

был отречься от счастья…», «Я долго счастья ждал…», «Любовь – обман, и жизнь – 

мгновенье…» и другие. 

Главное–перевернутьжизнь. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например: «Невеста», «О любви» и 

другие. 

Насветесчастьеесть. 

Рассказыиповести(трипроизведенияповыбору).Например:А.Я.Яшин 

«Первыйгонорар»,«Угощаюрябиной»,Ю.В.Буйда«Ореках,деревьяхизвёздах», 

«СвинцоваяАнна»,Г.И.Полонский«Доживёмдопонедельника»идругие. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

Раздел1.Человеквкруговоротеистории. На 

далёкой Гражданской. 

Стихотворения (три по выбору). Например: М.И. Цветаева «Ox, грибок ты 

мой, грибочек, белый груздь!..», «Юнкерам, убитым в Нижнем», Н.Н. Асеев «Марш 

Будённого», «Кумач», М.А. Волошин «Гражданская война» и другие. 

ЖитьвнеРоссии. 
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Рассказы(одинповыбору).Например:В.В.Набоков«Бритва»,И.С.Шмелёв 

«Russie»(изцикла«РассказыоРоссиизарубежной»),очерк«ДушаРодины»и другие. 

Янеучаствуюввойне–онаучаствуетвомне. 

А.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например:«Взысканиепогибших», 

«Одухотворённыелюди»идругие. 

Стихотворения (два по выбору). Например: Ю.П. Кузнецов «Возвращение» 

(«Шёл отец, шёл отец невредим…»), «Память» («Снова память тащит санки по 

двору…»), Ю.Д. Левитанский «Ну что с того, что я там был…», «Послание юным 

друзьям» («Я, побывавший там, где вы не бывали…») и другие. 

Россия–этосовесть. 

И.Грекова.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например: 

«СкрипкаРотшильда»,«Перелом»(фрагменты)идругие. 

Раздел2.Загадочнаярусскаядуша. Любовь 

и милосердие. 

Рассказыиповести(двапроизведенияповыбору).Например:В.В.Вересаев 

«Марья Петровна», Б.А. Пильняк «Первый день весны», Н.А. Тэффи «Дэзи», 

К.М. Симонов «Малышка» и другие. 

Бываетвсёнасветехорошо. 

А.Г.Битов.Рассказы (один повыбору).Например:«Солнце»,«Большой шар», 

«Автобус»,«Пятница,вечер»идругие(изцикла«Аптекарскийостров»). 

Дорогиемоистарики. 

Б.П.Екимов.Рассказы(одинповыбору).Например:«Родня»,«Старыелюди», 

«Родительскаясуббота»,«Старыйдамалый»идругие. 

Бессмертновсё. 

А.А. Тарковский. Стихотворения (два по выбору). Например: «Вот и лето 

прошло…», «Жизнь, жизнь» («Предчувствиям не верю, и примет…»), «Первые 

свидания» и другие. 

Раздел3.Существуетлиформуласчастья? И надо 

спешить жить. 
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Стихотворения (одно по выбору). Например: М.А.Светлов «Гренада», 

«Каховка»,«Мояпоэзия»,В.В.Маяковский«Домой!»идругие. 

Вчёмзаключаетсясчастье? 

М.М.Зощенко. Рассказы (один по выбору). Например: «Счастье», «Семейное 

счастье» и другие. 

Еслибямогвернутьрассвет! 

В.О.Богомолов.Рассказы(одинповыбору).Например:«Перваялюбовь», 

«Сердцамоегоболь»идругие. 

Асчастьевсюду. 

Рассказы  (два по выбору).  Например: В.М. Сотников  «Совпадение», 

В.С. Токарева «Самый счастливый день», «Золотой ключик», Т.Е.Веденская 

«Сияющиеаметисты»идругие. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

литература (русская)». 

 Личностные результаты освоения программы по родной литературе 

(русской)на уровнесреднегообщегообразованиядостигаютсявединстве 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 

наследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природе и 

окружающей среде. 

 Личностные результаты освоения обучающимися программы породной 

литературе (русской) на уровне среднего общего образования должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, 
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позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

 В результате изучения родной литературы (русской) на уровнесреднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты 

1) гражданскоговоспитания: 

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 ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России в контексте изучения произведений родной 

литературы (русской) и литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениям 
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России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из русской 

литературы; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, отражённых в 

произведениях родной литературы (русской) и литературы народов России; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе и при 

анализе литературного произведения; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе отражёнными в литературных произведениях; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество русского и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

художественной литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

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

русского фольклора; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства, стремлениепроявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

родной (русской) литературе; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственного 
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отношенияксвоемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе при оценке поведения и 

поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

воспитанные на положительных примерах из художественной литературы; 

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 профессиональный выбор и 

поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, в том числе на основе осмысления 

идейно-тематического содержания родной литературы (русской) и литератур 

народов России; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, втом числе на основе осмысления 

идейно-тематического содержания произведений родной литературы (русской); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе на основе интерпретации литературных произведений; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствия 
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предпринимаемыхдействий,предотвращатьих; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, 

представленной в произведениях родной литературы (русской); 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и 

литератур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с использованием изученных и 

самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность, в том числе на литературные темы, 

индивидуально и в группе. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по родной литературе (русской) на уровне среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели иуспеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность ксочувствию 

и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другимилюдьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты,учитывая 
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собственныйчитательскийопыт. 

 В результате изучения родной литературы (русской) на уровнесреднего 

общего образования уобучающегося будутсформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия,регулятивныеуниверсальные учебныедействия,совместнаядеятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему в произведениях 

художественной литературы, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

определятьцелидеятельности, задавать параметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втом 

числеприизучениилитературныхпроизведений; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

родной (русской) литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числе с использованием собственного читательского опыта. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе материала по родной литературе (русской), навыками разрешения проблем, 

способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешения 
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практическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

осуществлять различные виды по получению нового знания по родной 

литературе (русской), его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

проектов; 

владеть принципами научного типа мышления, 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 изучения 

произведений родной литературы (русской), в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информацииразличныхвидовиформпредставленияприосвоениипрограммы 
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курсароднойлитературы(русской); 

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

реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оцениватьдостоверность 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 информации, информационной 

безопасности личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

родной литературы (русской) и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознаватьневербальные средства общения, пониматьзначение 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 родной литературы (русской); 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств в процессе анализа литературного произведения. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая освоение программы курса родной литературы (русской), и в 

жизненных ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе отображённым вхудожественном 

произведении; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

использованием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом знаний по родной (русской) 

литературе; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областяхзнаний, втом числе приизученииродной(русской)литературы, постоянно 

повышать свой образовательный, культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

принятия себя и других, эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновыхситуаций, вносить коррективы вдеятельность, 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 курса родной 

(русской) литературы; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализе результатовдеятельности, в 

том числе на занятиях по родной литературе (русской); 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности, 

в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературныхгероевипроблем,поставленныхвпроизведенияхродной(русской) 
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литературы; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на 

литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по родной литературе (русской). 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

на уроке и во внеурочной деятельности по родной литературе (русской); 

выбиратьтематикуи методы совместныхдействий с учётом общихинтересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках и во 

внеурочной деятельности по предмету «Родная литература (русская)»; 

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. 

 Предметные результаты освоения программы по родной литературе 

(русской) должны отражать: 

сформированность представлений о роли и значении родной литературы в 

жизни человека и общества, включение в культурно-языковое поле родной 

литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как носителям культуры своего народа; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным становлением личности, понимание родной литературы 

(русской)какхудожественногоотражениятрадиционныхдуховно-нравственных 
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российскихинационально-культурныхценностей; 

сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе 

многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним; как форме приобщения 

к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

понимание роднойлитературы(русской)какособогоспособапознания жизни, 

культурной самоидентификации, сформированность чувства причастности к 

истории, традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений; 

понимание ключевых проблем произведений родной литературы (русской), 

сопоставление их с текстами литератур народов России и зарубежной литературы, 

затрагивающими общие темы или проблемы; 

владение умениями филологического анализа художественного текста, 

выявления базовых концептов национального языка, создающих художественную 

картину мира: любовь, счастье, жизнь, детство, дом, семья, очаг и другие; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы (русской), свободное использование 

понятийного аппарата теории литературы; 

сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы (русской) на историко-культурной 

основе, сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь 

на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской 

деятельности, умением осуществлять литературоведческое исследование историко- 

итеоретико-литературногохарактерас использованиемпервоисточников,научнойи 

критической литературы, в том числе в электронном формате с применением 

различных форм работы в медиапространстве; 
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владение умениями творческой переработки художественных текстов, 

создания собственных высказываний, содержащих аргументированные суждения и 

самостоятельную оценку прочитанного (развёрнутые ответы на вопросы, рецензии 

на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты 

и другие). 

 Предметные результаты освоения программы по родной литературе 

(русской). К концу 10 класса обучающийся научится: 

осознавать причастность к отечественным традициям, к исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного 

развития страны в конкретную историческую эпоху; 

понимать взаимосвязь между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

родной (русской) литературы второй половины XIX –XXIвв. и собственным 

интеллектуально-нравственным ростом; 

иметь устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, проявлять уважительное отношение к ним; 

владеть умением внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

пониматьсодержаниеиключевыепроблемыпроизведенийроднойлитературы 

(русской)второйполовиныXIX–XXIвв.васпектепроблемно-тематических блоков 

«Времена не выбирают», «Тайны русской души», «В поисках счастья»; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений со временем написания, с современностью и традицией, раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

осмысливать художественную картину жизни, созданную автором в 

литературномпроизведении,выявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературы 

образы,темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёчитательскоеотношениекнимв 
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развёрнутыхаргументированныхустныхи письменныхвысказываниях, участвовать в 

дискуссии на литературные темы; 

анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве 

формы и содержания с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий, изученных в курсе литературы, выявлять их роль в произведении, уметь 

применять их в речевой практике; 

сопоставлять произведения родной литературы (русской) с их 

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

музыка и другие); 

владеть 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, а также 

сочинений различных жанров (объём не менее 250 слов), умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, в 

том числе с разными информационными источниками, с использованием 

медиапространства и ресурсов традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 Предметные результаты освоения программы по родной литературе 

(русской). К концу 11 класса обучающийся научится: 

осознавать причастность к отечественным традициям, уметь соотносить 

произведения родной (русской) литературы XX – начала XXI вв. с фактами 

общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы как неотъемлемой 

части культуры в духовном и культурном развитии общества; 

осознаватьвзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным, 

духовно-нравственнымразвитиемличностивконтекстеосмысленияпроизведений 

родной литературы (русской) и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

понимать содержание и ключевые проблемы произведений родной литературы 

(русской)ХХ–началаXXIвв.васпектепроблемно-тематическихблоков«Человек 
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в круговороте истории», «Загадочная русская душа», «Существует ли формула 

счастья?»; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений со временем написания, с современностью и традицией, раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений, выявлять «сквозные темы»иключевыепроблемыроднойлитературы 

(русской); 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, свободно владеть устной и письменной 

речью, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

самостоятельного анализировать и интерпретировать художественные 

произведения в единстве формы и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий, изученных в курсе литературы; 

самостоятельно сопоставлять произведения родной литературы (русской) с их 

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

музыка и другие); 

осознавать литературное произведение как явление словесного искусства,язык 

художественной литературы в его эстетической функции, определять 

изобразительно-выразительныесредства русскогоязыкаикомментироватьихрольв 

художественных текстах; 

владеть 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, а также 

сочинений различных жанров (объём не менее 250 слов), умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, 

работаясразнымиинформационнымиисточниками,втомчислесиспользованием 
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медиапространства и ресурсов традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Тематическоепланирование10класс 
 

 

№ 

п/ 

п 

 

Наименован 

иеразделови 

темпрограм 

мы 

Количествочасов Электронн 

ые(цифров 

ые)образов 

ательныере 

сурсы 

 

Всего 
Контр 

ольн 

ыераб 

оты 

Практич 

ескиераб 

оты 

Раздел1.Временаневыбирают 

1.1 Врагэтотбыл 

— 

крепостноепра 

во 

5   https://resh.edu.ru 

1.2 Хождениев 

народ 
5    

1.3 Время— 
этоиспытанье 

1    

1.4 Проверочнаяр 
абота№1 

2 1   

Итогопоразделу 13 
 

Раздел2.Тайнырусскойдуши 

2.1 РусскийГамле 

т 
2    

2.2 Нестоитземля 

безправедника 

2   https://resh.edu.ru 

2.3 Любовьювсёс 

пасается 
5    

2.4 Проверочнаяр 

абота№2 

2 1   

Итогопоразделу 11  

Раздел3.Впоискахсчастья 

3.1 Ненакажимен 

яподобнымсча 

стьем 

2 
   

3.2 Ибезумно,муч 

ительнохочетс 

ясчастья 

1 
   

3.3 Главное— 2    
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 перевернутьж 
изнь 

    

3.4 Насветесчасть 

еесть 

3    

 Проверочнаяр 

абота№3 

2    

Итогопоразделу 10 
 

Итоговыйконтроль 3 3   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕС 

ТВОЧАСОВПОПР 

ОГРАММЕ 

34 3 
  

 

Тематическоепланирование11класс 
 

№ 

п/ 

п 

 

Наименов 

аниеразде 

ловитемпр 

ограммы 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровыобразо 

вательныересур 

с 

Всего 
Контр 

ольны 

еработ 

ы 

Практи 

ческиер 

аботы 

Раздел1.Человеквкруговоротеистории 

1.1 НадалёкойГ 

ражданской 

3    

1.2 ЖитьвнеРос 

сии 
2    

1.3 Лагерь— 

отрицательн 

аяшкола 

1   https://resh.edu.ru 

1.4 Янеучаству 

юввойне— 

онаучаствуе 

твомне 

3    

1.5 Россия— 

этосовесть 
2    

1.6 Проверочна 

яработа 

2 
1 

  

Итогопоразделу 13  

Раздел2.Загадочнаярусскаядуша 

2.1 Любовьими 

лосердие 
4   https://resh.edu.ru 
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2.2 Бываетвсёна 

светехорош 

о 

2    

2.3 Дорогиемои 

старики 

1    

2.4 Бессмертно 

всё 
2    

2.5 Проверочна 

яработа 

2 
1 

  

Итогопоразделу 1 
1 

 

Раздел3.Существуетлиформуласчастья? 

3.1 Инадоспеш 

итьжить 
1    

3.2 Вчёмзаключ 

аетсясчастье 

? 

2   https://resh.edu.ru 

3.3 Еслибямогв 

ернутьрассв 

ет! 

2    

3.4 Асчастьевс 

юду 
3    

3.5 Проверочна 

яработа№3 

2 1   

Итогопоразделу 10 
 

Итоговыйконтроль 3 3   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕС 

ТВОЧАСОВПОПР 

ОГРАММЕ 

34 3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Основная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык (базовый уровень)» 

 Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный 
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(английский) язык (базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») 

(далее соответственно – программа по английскому языку, английский язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по английскому языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

английского 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. 

 В программе по английскому языку раскрываются содержательные 

линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО. 

 Программа по английскому языку является ориентиром длясоставления 

рабочих программ по предмету: даёт представление о целях образования, развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровнесреднего общего образования, 

путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у 

обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык», определяет инвариантную (обязательную) часть содержания 

учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами которой 

остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в 

плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его 

детализации. 

 Программапоанглийскомуязыкуустанавливаетраспределение 
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обязательного предметного содержания по годам обучения, предусматривает 

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

учитывает особенности изучения английского языка, исходя изеголингвистических 

особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных 

связей иностранного (английского) языка с содержанием других учебныхпредметов, 

изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. Содержание программы по английскому языку для уровня среднего 

общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, 

обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным 

содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными 

психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты представленыв 

программе по английскому языку с учётом особенностей преподавания английского 

языка на уровне среднего общего образования на базовом уровне на основе 

отечественных методических традиций построения школьного курса английского 

языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. 

 Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспитания современного 

обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 

иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств 

и эмоций. 

 Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые 

обучающимися при изучении иностранного языка, находят применение в 

образовательном процессе при изучении других предметных областей, становятся 

значимымидляформированияположительныхкачествличности.Такимобразом, 
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они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 

результатов обучения. 

 Трансформациявзглядовнавладениеиностраннымязыком,связаннаяс 

усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком как доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям, расширяющим 

возможности образования и самообразования, одно из важнейших средств 

социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности 

выпускника общеобразовательной организации. 

23.5.8 Значимость владения иностранными языками как первым, так ивторым, 

расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного 

мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и культуры 

партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных 

задач. 

 Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 Цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и соответственно воплощается в личностных, метапредметных и 

предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс 

личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

 Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразования(базовый 
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уровень владения английским языком) на уровне среднего общего образования 

провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в 

единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,письменной 

речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в 

родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на уровне среднего 

общегообразования,формирование уменияпредставлятьсвою страну,еёкультуру в 

условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче 

информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

 Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовуюи компетенцию личностного самосовершенствования. 
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 Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно- когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для 

данного уровня общего образования при использовании новых педагогических 

технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

 «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 в ФГОС СОО. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского)языка–204часа:в10классе–102часа(3часавнеделю),в11 классе – 102 

часа (3 часа в неделю). 

 Требования к предметным результатам для среднего общего 

образованияконстатируютнеобходимостькокончанию11классавладения 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)уровеньусвоенияучебногопредмета 

«Иностранный (английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной 

и общекультурной подготовки, на формирование целостных представлений 

обучающихся о мире, обобщечеловеческихценностях, 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 

использоватьегодляобщениявустнойиписьменнойформекаксносителями 
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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. 

 Содержаниеобученияв10классе. 

 Коммуникативныеумения. 

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. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

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 обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор 

рабочей специальности, подработка для обучающегося). 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 ипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжная 

мода. 
 

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

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. 
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Условияпроживаниявгородской/сельскойместности. 

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 другие. 

 Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести 

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий 

разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не 

принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, 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 спрашивающегона 

позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё; 
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высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с использованием речевыхситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника. 

Объёмдиалога–8репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа); 

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 использованием ключевы слов, плана и/или 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–до14фраз. 

 Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированныхнауровнеосновногообщегообразования:пониманиенаслух 
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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:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной 

/интересующей/запрашиваемойинформации. 

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, представленнуюв 

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. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

 Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений 

читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости 

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 

последовательностьглавныхфактов,событий,игнорироватьнезнакомыеслова, 
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несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

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 другие) 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, электронное сообщение личного 

характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения–500–700слов. 

 Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированных науровне 

основного общего образования: 

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; 

созданиенебольшогописьменноговысказывания(рассказа,сочиненияи 
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другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, 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. 

 Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдениемосновныхритмико-интонационныхособенностей,втомчислеправила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правилчтения исоответствующей 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. 

 Орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

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 оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 
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изучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, 

точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после 

подписи. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание 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 –1300лексическихединицдля продуктивногоиспользования(включая 

1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

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; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-, in-/im-исуффикса-ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

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 
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существительныхспредлогом(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 

причасти 

яII(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(to run – a 

run); 

образованиеимёнсуществительныхотимёнприлагательных(richpeople–the 

rich); 
 

образованиеглаголовотимёнсуществительных(ahand –tohand); образование 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Именаприлагательныена -edи-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. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание 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). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислес 
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несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year.). 

ПредложениясначальнымIt. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

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.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,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. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Предложения сконструкциямиas…as, notso…as, both…and…, either… or, 

neither … nor. 

ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииto 
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stopdoingsmthиtostoptodo smth). 

КонструкцияIttakesme…todosmth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth. 

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 видовременных 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,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, 

и исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа. 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

цвет – происхождение). 
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Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof). 

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 и 

другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге. 

 Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием 

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 

другие. 

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 другие). 
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 Компенсаторныеумения. 

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 необходимойдля 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Коммуникативныеумения. 

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. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

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

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. 
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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 

другие). 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 другие. 

 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 

разныхвидов,выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям, 
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запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона 

позицию отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

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 другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с использованием речевыхситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника. 

Объёмдиалога–до9репликсостороныкаждогособеседника. 

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 литературногоперсонажа); 

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 использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–14–15фраз. 
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 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, представленнуюв 

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. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

96.7.1.3.Смысловоечтение. 

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 взависимости отпоставленной 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: 

определятьтему/основнуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опуская 
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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 других) 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). 

Объёмтекста/текстовдлячтения –до600–800слов. 

23.7.1.4.Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятымив 

стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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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 другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, 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. 

 Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдениемосновныхритмико-интонационныхособенностей,втомчислеправила 

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. 

 Орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

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. 

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствиис 
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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 личногохарактера:постановка запятойпосле обращения изавершающей 

фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки 

после подписи. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание 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, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём –1400лексическихединицдля продуктивногоиспользования(включая 

1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

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; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-, in-/im-, il-/ir-исуффикса-ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ 
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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); 

конверсия: 

образованиеобразованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформы 

глаголов (to run – a run); 

образованиеимёнсуществительныхотприлагательных(richpeople –therich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool). 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. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание 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,разделительныйвопросы),побудительные(вутвердительнойи 
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отрицательнойформе). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения, втомчислес 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year.). 

ПредложениясначальнымIt. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject. 

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.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,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. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Предложения сконструкциямиas…as, notso…as, both…and…, either… or, 

neither … nor. 
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ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth). 

КонструкцияIttakesme…todosmth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth. 

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 видовременных 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,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу,и 

исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа. 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойи 
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превосходнойстепенях,образованныхпоправилу,иисключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

цвет – происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof). 

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 и 

другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге. 

 Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием 

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 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 

другие. 

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. 

Развитиеуменияпредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану/страны 
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изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, 

выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

 Компенсаторныеумения. 

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 программы по английскому языку на 

уровне среднего общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по английскому языку на 

уровне 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 позицииличности, 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 программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутреннихубеждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийского 
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общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

 В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи 

правопорядка; 

принятие традиционныхнациональных, общечеловеческихгуманистических и 

демократических ценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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; 
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3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

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; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять 

качества творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотноше

ния к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическом

у и психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 
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готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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; 

7) экологическоговоспитания: 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

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, с 

использованием изучаемого иностранного (английского) языка. 

 Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоения 
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обучающимися программы по английскому языку для уровня среднего общего 

образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели иуспеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность ксочувствию 

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. 

 В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого 

иностранного языка; 

определятьцелидеятельности,задавать параметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного 
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(английского)языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективы вдеятельность, оцениватьсоответствиерезультатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобласти 
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жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 

числе на иностранном (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 другие); 

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, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 
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развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областяхзнаний, постоянноповышатьсвойобразовательный икультурныйуровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемых 

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; 

вноситькоррективывсозданныйречевойпродуктвслучаенеобходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 
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развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуи методы совместныхдействий сучётомобщихинтересов, 

ивозможностейкаждогочленаколлектива; 

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. 

 Предметные результаты по английскому языку 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. 

 Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К 

концу 10 класса обучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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); 

создаватьустныесвязные монологические высказывания 

(описание/характеристика,повествование/сообщение,рассуждение)сизложением 
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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 14фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 

фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащиеотдельные 

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 минут); 

смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ 

глубиной̆ проникновения в содержание текста: с пониманием основногосодержания, 

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 другие) 

и понимать представленную в них информацию; 

письменнаяречь: 

заполнятьанкеты и формуляры, сообщаяо себеосновные 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; 

писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет, 
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принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения–до130слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца 

(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); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 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; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

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; 

распознавать в устной речи 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; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголыприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов-ise/- 
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ize; 

именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффиксов- 

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; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,исуффикса-ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

сиспользованиемсловосложения: 

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 сосновой 

причастия I (nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run 

– a run); 

имёнсуществительныхотприлагательных(richpeople –therich); 

глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

глаголовотимёнприлагательных(cool–tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученные 
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многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные 

слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

предложениясначальнымIt; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel; 

предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,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 
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сложногопредложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложения с конструкциями as … as,not so … as, both… and …, either … or, 

neither … nor; 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкцияIttakesme…todosmth; 

конструкция usedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth; 

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 видовременных 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,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу, и 

исключения; 
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неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

притяжательныйпадежимёнсуществительных; 

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); 

личныеместоимениявименительномиобъектномпадежах,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, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголамив 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

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 другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлятьроднуюстрануиеёкультурунаиностранномязыке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

владетькомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоя 
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коммуникации,атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – 

переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать,классифицировать,систематизироватьиобобщатьпо 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной̆ форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельностипредметного 

и межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет. 

96.8.8.Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К 

концу 11 класса обучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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 (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьустныесвязные 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; 
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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, содержащиеотдельные 

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 минут); 

смысловоечтение: 

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 основногосодержания, 

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; 

письменнаяречь: 

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, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

образца (объём высказывания – до 180 слов); 
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заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до180 

слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 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; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять 

прямуюречь;пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличного 

характера; 

распознавать в устной речи 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; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/- 

ize, -en; 

именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов 
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-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-исуффиксов -able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ical,-ing,-ish,-ive,-less, 

-ly,-ous,-y; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-, il-/ir-исуффикса-ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

сиспользованиемсловосложения: 

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); 

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного сосновой 

причастия I (nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run 

– a run); 

имёнсуществительныхотприлагательных(richpeople –therich); 

глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

глаголовотимёнприлагательных(cool–tocool); 

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 

многозначныелексическиеединицы,синонимы,антонимы,интернациональные 
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слова,наиболеечастотныефразовыеглаголы,сокращенияиаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

предложениясначальнымIt; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel; 

предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject; 

предложения cо сложным дополнением – ComplexObject; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,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 
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сложногопредложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложения с конструкциями as … as,not so … as, both… and …, either … or, 

neither … nor; 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкцияIttakesme…todosmth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth; 

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 видовременных 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,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу, и 

исключения; 
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неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

притяжательныйпадежимёнсуществительных; 

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); 

личныеместоимениявименительномиобъектномпадежах,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, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголамив 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

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 другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной̆ 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; 

владетькомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоя 
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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; 

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 информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет. 

Тематическоепланирование10класс 
 

 Наименование 
разделов и тем 
программы 

  
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

  всего кр  

 

 

 

1 

Повседневная жизнь семьи. 
Межличностныеотношения 

в семье, с 
друзьямии знакомыми. 
Конфликтные ситуации,их 

предупреждение и 
разрешение 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1 

 

 

http://www.britishcounc
il.org/learnenglishhttp://lessons
.study.ruhttp://www.eslgold.co
m/ 

 

2 
Внешность  и 

характеристика человека, 
литературного персонажа 

 

 

4 

 http://www.britishcounc
il.org/learnenglishhttp://lessons
.study.ru 
http://www.eslgold.com/ 

http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.eslgold.com/
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
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3 

Здоровый образ жизни 
и забота о здоровье: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
посещение врача. Отказ от 
вредных 
привычек 

 

 

 

10 

 
 

http://www.britishcounc
il.org/learnenglishhttp://lessons
.study.ruhttp://www.eslgold.co
m/ 

4 
Школьноеобразование, 

школьная 
 

7 

 http://www.britishcounc
il.org/learnenglish 

 жизнь, школьные 
праздники.Перепискас 
зарубежнымисверстниками. 
Взаимоотношения в 
школе. Проблемы и 
решения.Праваи 
обязанностистаршеклассника 

  http://lessons.study.ru
http://www.eslgold.co
m/ 

 

 

5 

Современный мир 
профессий. Проблемывыбора 
профессии.Рольиностранного 
языка в планах на будущее 

 

 

9 

 
http://www.britishcounc

il.org/learnenglishhttp://lessons
.study.ruhttp://www.eslgold.co
m/ 

 

 

 

6 

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

Интернет,
компьютерныеигры. 
Любовь идружба 

 

 

 

13 

 
 

http://www.britishcounc
il.org/learnenglishhttp://lessons
.study.ruhttp://www.eslgold.co
m/ 

 

7 

Покупки:одежда,обувь, 
продукты  питания. 
Карманные деньги. 
Молодежнаямода 

 

 

5 

 http://www.britishcounc
il.org/learnenglish 
http://lessons.study.ruhttp:
//www.eslgold.com/ 

 

9 

Туризм. Виды 
отдыха. Путешествия по 
Россииизарубежнымстранам 

 

 

7 

 

1 

http://www.britishcounc
il.org/learnenglish 
http://lessons.study.ruhttp:
//www.eslgold.com/ 

 

 

 

10 

Техническийпрогресс: 

перспективы и 

последствия. 

Современныесредства 

связи (мобильные 

телефоны,смартфоны, 

планшеты,компьютеры) 

 

 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

http://www.britishcouncil.org/lear

nenglish 

http://lessons.study.ruhttp://ww

w.eslgold.com/ 

http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.eslgold.com/
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.eslgold.com/
http://www.eslgold.com/
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.eslgold.com/
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.eslgold.com/
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/learne
http://www.britishcouncil.org/learne
http://www.britishcouncil.org/learne
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
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11 

Родная страна и 

страна/страныизучаемого 

языка: географическое 

положение,столица,крупные 

города, регионы;система 

образования, 

достопримечательности, 

культурныеособенности 

(национальные и 

популярныепраздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи); 

страницыистории 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

http://www.britishcouncil.org/lear

nenglish 

http://lessons.study.ruhttp://ww

w.eslgold.com/ 

 

 

 

 

 

12 

Выдающиесялюдиродной 

страны и страны/стран 

изучаемогоязыка,ихвкладв 

науку и мировую культуру: 

государственные деятели, 

ученые, писатели, поэты, 

художники,композиторы, 

путешественники, 

спортсмены,актерыит.д. 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

http://www.britishcouncil.org/lear

nenglish 

http://lessons.study.ruhttp://ww

w.eslgold.com/ 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
102 3 

 

 

 

11КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 
Количествочасов 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 

  Всег 

о 

Контро 

льные 

работы 

 

 
 

 
1 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностныеотношенияв 

семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные 

ситуации,ихпредупреждение 

и 

разрешение 

 
 

 
17 

 
 

 
1 

 

 
http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

http://www.britishcouncil.org/learne
http://www.britishcouncil.org/learne
http://www.britishcouncil.org/learne
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/learne
http://www.britishcouncil.org/learne
http://www.britishcouncil.org/learne
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
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2 

Внешность и 

характеристика 

человека, 

литературного 

персонажа 

 

 
4 

 
 

http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

 
 
 

 
3 

Здоровый образ жизни и 

забота о здоровье: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированноепитание, 

посещение врача. Отказ от 

вредных 

привычек 

 
 
 

 
8 

  
 

 
http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

 
4 

Школьноеобразование, 

школьная жизнь. 

Перепискас 

зарубежнымисверстниками. 

Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. 

Подготовка квыпускным 

экзаменам.Выборпрофессии. 

Альтернативыв 

продолжении 

образования 

 
10 

 http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

 

 
5 

Местоиностранногоязыка в 

повседневнойжизни и 

профессиональной 

деятельностив 

современноммире 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

 
 
 

 
6 

Молодежьвсовременном 

обществе. Ценностные 

ориентиры.Участиемолодежи 

в жизни общества. Досуг 

молодежи:увлеченияи 

интересы. Любовь и 

дружба 

 
 
 

 
6 

  
 

 
http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
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7 

Рольспортавсовременной 

жизни: виды спорта, 

экстремальный спорт, 

спортивныесоревнования, 

Олимпийскиеигры 

 
 

 
5 

 
 

 
1 

 

 
http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

 
8 

Туризм.Видыотдыха. 

Экотуризм. 

ПутешествияпоРоссии 

и зарубежным странам 

 
8 

 

http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru 

http://www.eslgold.com/ 

 
 

 
9 

Вселеннаяичеловек. 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Проживаниев 

городской/сельской 

местности 

 
 

 
18 

  

 
http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

 
10 

Техническийпрогресс: 

перспективыи последствия. 
 

5 

 http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru 

http://www.eslgold.com/ 

 Современныесредства 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение,Интернет, 

социальныесетиит.д.). 

Интернет-безопасность 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
11 

Родная страна и 

страна/страныизучаемого 

языка: географическое 

положение,столица,крупные 

города, регионы; система 

образования, 

достопримечательности, 

культурныеособенности 

(национальныеипопулярные 

праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); 

страницы истории 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 

  
 
 
 
 
 
 

 
http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
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12 

Выдающиесялюдиродной 

страны и страны/стран 

изучаемогоязыка,ихвклад 

в науку и мировую 

культуру:государственные 

деятели, ученые, писатели, 

поэты, художники, 

композиторы, 

путешественники, 

спортсмены,актерыи 

т.д. 

 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
http://www.britishcouncil.org/le

arnenglishhttp://lessons.study.ru

http://www.eslgold.com/ 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
102 4 

 

http://www.britishcouncil.org/le
http://www.britishcouncil.org/le
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.eslgold.com/
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24. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно 

– программа по математике, математика) включает пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо математике. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

математики, характеристику психологических предпосылок к её изучению 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по математике на уровне среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы по математике обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития личности обучающихся. 

 В программе по математике учтены идеи и положения концепции 

развитияматематического образованияв Российской Федерации.В соответствиис 
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названием концепции, математическое образование должно, в частности, 

предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни вобществе. 

Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике базового 

уровня. 

 Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что 

делает базовую математическую подготовку необходимой. 

 Практическая полезность математики обусловлена наличием 

пространственных форм, количественных отношений, экономических расчетов; 

необходимостью математических знаний в понимании принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической информации; практических приёмов геометрических 

измерений и построений, читения информации, представленной в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. 

 Применение математического стиля мышления, проявляющегося в 

определённых умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, 

процессах обобщения и конкретизации, анализа и синтеза, классификации и 

систематизации, абстрагирования и аналогий как формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

позволяющей совершенствовать известные и конструировать новые. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрываютмеханизм 

логических построений, способствуют выработке умений формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

 Обучение математике как возможность развития у обучающихся 

точной, рациональной и информативной речи, умения отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

 Общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов 

естественныхигуманитарныхнаук,обособенностяхпримененияматематикидля 



197  

решения научных и прикладных задач как необходимый компонент общейкультуры. 

 Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на 

базовом уровне являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части 

общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 Основными линиями содержания математики в 10–11 классах 

являются:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» 

(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«Вероятность и статистика». Содержательные линии развиваются параллельно, 

каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна отдругой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логическая 

составляющая,традиционноприсущаяматематикеипронизывающаявсе 
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математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в ФГОС СОО 

требование «владение методами доказательств, алгоритмами решения задач, умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным 

курсам, а формирование логическихуменийраспределяется по всем годам обучения 

на уровне среднего общего образования. 

 В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Программой по математике 

предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх 

учебныхкурсов:«Алгебраиначаламатематическогоанализа»,«Геометрия», 

«Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется на 

протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования, а элементы 

логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 340 

часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю). 

 Планируемые результаты освоения программы по математике базовый 

уровень на уровне среднего общего образования. 

 В результате изучения математики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

прошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностноеотношениек 
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достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к 

математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах 

здоровогоибезопасного образажизни, ответственноеотношениексвоемуздоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её 

приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к 

математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

готовность к активному участию в решении практических задач математической 

направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение 

математическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды, 
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планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, понимание математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как 

средством познания мира, готовность осуществлять проектную иисследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

 В результате изучения математики 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: 

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: утвердительныеи 

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; 

делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 
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решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямии 
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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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения сучётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля какчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математическойзадачи; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решенииучебныхзадач, принимать цельсовместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 Предметные результаты освоения программы по математике набазовом 

уровне на уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в 

рамках отдельных учебных курсов в соответствующих разделах программы по 

математике. 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

 Пояснительнаязаписка. 

 Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» 

обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных 

курсов, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, 

необходимом для освоения учебных курсов информатики, обществознания,истории, 

словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая 

формулирует свои достижения в математической форме. 

 Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает 

основу для успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания 

основных тенденций экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться 

всовременныхцифровыхи компьютерныхтехнологиях, уверенноиспользоватьихв 

повседневной жизни. Овладение абстрактными и логически строгими 

математическими конструкциями развивает умение находить закономерности, 

обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагированиеианалогию,формируеткреативноеикритическоемышление.В 
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ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего 

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 

закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими 

открытиями и их авторами. 

 Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает 

значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через 

учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и 

через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, 

аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности за 

полученный результат. 

 В основе методики обучения алгебре и началам математического 

анализа лежит деятельностный принцип обучения. 

 В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются 

следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции 

играфики»,«Уравненияинеравенства»,«Началаматематическогоанализа», 

«Множества и логика». Все основные содержательно-методические линии 

изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего 

образования. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в себе 

содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, 

математический анализ, теория множеств и другие. Обучающиеся овладевают 

широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 

совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, 

применятьзнания, полученные в учебном курсе «Алгебра иначала математического 

анализа»,длярешениясамостоятельносформулированнойматематическойзадачи, а 

затем интерпретировать полученный результат. 

 Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» 

завершает формирование навыков использования действительных чисел, которое 

былоначатонауровнеосновногообщегообразования.Науровнесреднегообщего 
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образования особое внимание уделяется формированию прочных вычислительных 

навыков, включающих в себя использование различных форм записи 

действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать 

прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых 

вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, 

использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

 Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на 

протяжении всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в 

каждом разделе программы предусмотрено решение соответствующих задач. 

Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений,неравенствиихсистем.Полученныеуменияиспользуются 

приисследованиифункцийспомощьюпроизводной,решенииприкладныхзадач 

изадач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная 

содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять 

расчётыпоформулам,преобразованияцелых,рациональных,иррациональныхитриго

нометрическихвыражений,атакжевыражений,содержащихстепени илогарифмы. В 

ходе изучения алгебраического материала происходит дальнейшее развитие 

алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки 

дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 

предлагает эффективныеинструментыдлярешенияпрактическихи естественно-

научныхзадач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт 

последовательность изучения материала. Изучение степенной,показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, 

использование функций для решения задач из других учебных предметов и 

реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением 

уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию 
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умения выражать формулами зависимости между различными величинами, 

исследовать полученные функции, строить их графики. Материал содержательной 

линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости 

между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. 

Изучение материала способствует развитию алгоритмического мышления, 

способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

 Содержательная линия «Начала математического анализа» 

позволяет существенно расширить круг как математических, так и прикладных 

задач, доступных обучающимся, у которых появляется возможность исследовать 

и строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, 

вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Содержательная линия открывает новые возможности построения 

математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с 

основами математического анализа способствует развитию абстрактного, 

формально-логического икреативного мышления, формированию умений 

распознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. 

Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития 

математики как науки, и их авторах. 

 Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в 

основном посвящена элементам теории множеств. Теоретико-множественные 

представления пронизывают весь курс школьной математики и 

предлагаютнаиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и её приложений, они связывают разные математические 

дисциплины в единое целое. Важно дать возможность обучающемуся понимать 

теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для 

выражения своих мыслей.В учебном курсе «Алгебра и начала математического 

анализа» присутствуют также основы математического моделирования, которые 

призваны сформировать навыки построения моделей реальных ситуаций, 

исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 
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анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в каждый 

из разделов программы, 
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поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения 

прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся 

развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по 

формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе 

изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа».  

Общее число часов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Алгебра и начала математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов (2 

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

 Содержаниеобученияв10классе. 

 Числаивычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. Арифметические операции с рациональными 

числами, преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов 

для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. Приближённые 

вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного 

числа. Использование подходящей формы записи действительных чисел для 

решения практических задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими 

корнями натуральной степени. 

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

арктангенс числового аргумента. 

 Уравненияинеравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразование тригонометрических выражений. Основные 

тригонометрические формулы. 

Уравнение,кореньуравнения.Неравенство,решениенеравенства.Метод 
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интервалов. 

Решениецелыхидробно-рациональныхуравненийинеравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Применение уравненийи неравенствкрешению математическихзадачизадач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

 Функциииграфики. 

Функция,способызаданияфункции.Графикфункции.Взаимнообратныефункции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежуткизнакопостоянства.Чётныеинечётныефункции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и 

график. Свойства и график корня n-ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

 Началаматематическогоанализа. 

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. 

 Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач из других учебных предметов. 

Определение,теорема,следствие,доказательство. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Числаивычисления. 

Натуральныеицелыечисла.Признакиделимостицелыхчисел. 
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Степеньсрациональнымпоказателем.Свойствастепени. 

Логарифмчисла.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

 Уравненияинеравенства. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. 

Примерытригонометрическихнеравенств. Показательные 

уравнения и неравенства. 

Логарифмическиеуравненияинеравенства. 

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью 

системы линейных уравнений. 

Системыисовокупностирациональныхуравненийинеравенств. 

Применениеуравнений,системинеравенствкрешениюматематических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни. 

 Функциииграфики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. 

Максимумыиминимумыфункции.Наибольшееинаименьшеезначениефункции на 

промежутке. 

Тригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использованиеграфиковфункцийдлярешенияуравненийилинейныхсистем. 

Использование графиков функций для исследования процессов и 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных предметов 

и реальной жизни. 

 Началаматематическогоанализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производнаяфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной 

суммы, произведения и частного функций. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонностьи 
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экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке. 

Применение производной длянахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная.Таблицапервообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по 

формуле Ньютона–Лейбница. 

 Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей 

программы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне 

среднего общего образования. 

 Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса 

«Алгебра и начала математического анализа». К концу 10 класса обучающийся 

научится: 

 Числаивычисления: 

оперировать понятиями:рациональное и действительное число, обыкновенная 

и десятичная дробь, проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными 

числами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма 

записи действительного числа, корень натуральной степени, использовать 

подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач 

и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, 

использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические 

функции. 

 Уравненияинеравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, 

рациональное,иррациональноеуравнение,неравенство,тригонометрическое 
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уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных 

выражений и решать основные типы целых, рациональных и иррациональных 

уравнений и неравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

 Функциииграфики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область 

определения и множество значений функции, график функции, взаимно обратные 

функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства; 

использоватьграфикифункцийдлярешенияуравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, 

степенной функции с целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей 

при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать 

формулами зависимости между величинами. 

 Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

задаватьпоследовательностиразличнымиспособами; 

использоватьсвойствапоследовательностейипрогрессийдлярешения 
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реальныхзадачприкладногохарактера. 

 Множестваилогика: 

оперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие,доказательство. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса 

«Алгебраиначаламатематическогоанализа».Кконцу11классаобучающийсянаучится: 

 Числаивычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки 

делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения 

задач; 

оперироватьпонятием:степеньсрациональнымпоказателем; 

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы. 

 Уравненияинеравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать 

понятиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные типы 

показательных уравнений и неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств; 

находитьрешенияпростейшихтригонометрическихнеравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, 

использовать систему линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных 

уравнений и неравенств; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения, 

уравнения,неравенстваисистемыпоусловиюзадачи,исследоватьпостроенные 
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моделисиспользованиемаппаратаалгебры. 

 Функциииграфики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости и 

использовать для решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и 

использовать их для решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостейиз 

других учебных дисциплин. 

 Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач; 

находить производные элементарных функций, вычислять производные 

суммы, произведения, частного функций; 

использоватьпроизводнуюдляисследованияфункциинамонотонностьиэкстремум

ы, применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический 

и физический смысл интеграла; 

находитьпервообразныеэлементарныхфункций,вычислятьинтеграл по 

формуле Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 
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№ 

п/ 

п 

 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все 

го 

Контрольн 

ые работы 

Практичес 

киеработы 

 

1 

Множестварациональныхи 

действительных чисел. 

Рациональныеуравненияи 

неравенства 

 

14 

 

1 

 
https://resh.edu.ru/su 

bject /51/ 

 

2 
Функциииграфики.Степень с 

целым показателем 

 

6 

  https://resh.edu.ru/su 

bject 

 

3 

Арифметическийкореньn–ой 

степени. Иррациональные 

уравненияи неравенства 

 

18 
 

1 

 
https://resh.edu.ru/su 

bject /51/ 

 

4 

Формулы 

тригонометрии.Тригонометри 

ческие уравнения 

 

22 
 

1 

 
https://resh.edu.ru/su 

bject /51/ 

5 
Последовательностии 

прогрессии 
5 

  https://resh.edu.ru/su 

bject /51/ 

6 
Повторение,обобщение, 

систематизация знаний 
3 1 

 https://resh.edu.ru/su 

bject 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68 4 0 
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11 КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег 

о 

Контрольны 

е работы 

Практически 

е работы 

 

 

 

 

1 

Степеньс 

рациональным 

показателем. 

Показательная 

функция. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

  

 

 

https://resh.edu.ru/subj 

e ct/51/ 

 

 

2 

Логарифмическая 

функция. 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

 

 

12 

   

 

https://resh.edu.ru/subj 

e ct/51/ 

 

 

3 

Тригонометрически 

е функции и их 

графики. 

Тригонометрически 

е неравенства 

 

 

9 

 

 

1 

  

 

https://resh.edu.ru/subj 

e ct/51/ 

 

4 

Производная. 

Применение 

производной 

 

24 
 

1 

 
https://resh.edu.ru/subj 

e ct/51/ 

5 
Интегралиего 

применения 
9 

  https://resh.edu.ru/subj 

e ct/51/ 

6 Системыуравнений 12 1 
 https://resh.edu.ru/subj 

e ct/51/ 

7 
Натуральныеи 

целые числа 
6 

  https://resh.edu.ru/subj 

e ct/51 

 

8 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 

18 

 

2 

 
 

https://resh.edu.ru/subj 

e ct/51 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

 

102 

 

6 

 

0 
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 Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

 Пояснительнаязаписка. 

 Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего 

образования обусловлена практической значимостью метапредметных ипредметных 

результатов обучения геометрии в направлении личностного развития 

обучающихся, формирования функциональной математической грамотности, 

изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся правильных 

представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном обществе. 

 Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего 

общего образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин 

естественно-научной направленности, так и гуманитарной. 

 Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 

понятийныхосновгеометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе 

решения геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы 

непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в 

частности из курса физики. 

 Ориентация человека в пространстве – условие его социального 

бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного познания и 

активного преобразования действительности. Оперирование пространственными 

образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, являетсяодним 

из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у 

обучающихся пространственного мышления как разновидности образного 

мышления – существенного компонента в подготовке к практической деятельности 

по многим направлениям. 

 Цельосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия»набазовом 
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уровне обучения – общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся 

через обеспечение возможности приобретения и использования систематических 

геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием геометрии. 

 Приоритетнымизадачамиосвоенияучебногокурса«Геометрии» на 

базовом уровне в 10–11 классах являются: 

формирование представления о геометрии как части мировой культуры и 

осознание её взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращения как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

явления окружающего мира; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения; 

овладение методами решения задач на построения на изображениях 

пространственных фигур; 

формирование уменияоперироватьосновнымипонятиямиомногогранниках и 

телах вращения и их основными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формированиеумения 

проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач и задач с практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявлениязависимостейизакономерностей,формулироватьихнаязыкегеометрии и 

создавать геометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 
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 Отличительной особенностью программы по геометрии является 

включение в курс стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне 

интуитивного познания, и определённым образом организованная работа над ними, 

что способствуют развитию логического и пространственного мышления, 

стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к дальнейшему 

изучению предмета. 

 Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, 

то есть теоретические знания имеют в своей основе непосредственное отношение к 

предметно-практической деятельности. Развитие пространственных 

представленийуобучающихся в курсе стереометрии проводится за счёт решения 

задач на создание пространственных образов и задач на оперирование 

пространственными образами. Создание образа проводится с использованием 

наглядности, а оперированиеобразом – в условиях отвлечения от наглядности, 

мысленного изменения его исходного содержания. 

 Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия»в 

10–11 классах являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости впространстве», 

«Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование 

логических умений распределяется по содержательным линиям и по годам обучения 

на уровне среднего общего образования. 

 Содержание образования, соответствующее предметным 

результатам освоения программы по геометрии, распределённым по годамобучения, 

структурировано таким образом, чтобы овладение геометрическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением 

принципа преемственности, чтобы новые знания включались вобщую систему 

геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя 

прочные множественные связи. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Геометрия» – 102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв10классе. 
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 Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. 

Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, 

параллельность прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, угол 

между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные 

плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной 

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

угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от 

точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на 

плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

 Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и 

невыпуклые многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, 

грани и основания призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная 

поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его 

свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и основание пирамиды, боковая и 

полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая пирамида. Элементыпризмы 

и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного многогранника, 

правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и 

правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 
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Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, 

плоскости. Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных 

многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь 

боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, 

теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и 

поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. 

Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадямиповерхностей, 

объёмами подобных тел. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Телавращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, 

образующая и ось, площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось ивершина 

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

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

и боковая поверхность. 

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

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

Изображениетелвращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный 

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

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

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

Объём шара и площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадямиповерхностей, 

объёмами подобных тел. 

Сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярнооси),сеченияконуса 
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(параллельноеоснованиюипроходящеечерезвершину),сеченияшара. 

 Векторыикоординатывпространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением 

правил действий с векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

 Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей 

программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего 

общего образования ориентированы на достижение уровня математической 

грамотности, необходимого для успешного решения задач в реальной жизни и 

создание условий для их общекультурного развития. 

 Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса 

«Геометрия».Кконцу10классаобучающийсянаучится: 

оперироватьпонятиями:точка, прямая,плоскость; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро 

двугранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного 

угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый 

многогранник,элементымногогранника,правильныймногогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 
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классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации 

(выпуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые и 

наклонные призмы, параллелепипеды); 

оперироватьпонятиями:секущаяплоскость,сечениемногогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) 

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

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

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

прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, 

между прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, 

пирамида) с применением формул, вычислять соотношения между площадями 

поверхностей, объёмами подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость 

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 
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применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации 

и применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языкегеометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

 Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса 

«Геометрия».Кконцу11классаобучающийсянаучится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие 

цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие 

конической поверхности, конус, сферическая поверхность; 

распознаватьтелавращения(цилиндр,конус,сфераишар); объяснять 

способы получения тел вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота 

сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой 

сектор; 

вычислятьобъёмыиплощадиповерхностейтелвращения,геометрическихтел с 

применением формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанныйоколо 

сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 
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оперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения 

вектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применятьправилопараллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

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

скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно- 

координатного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы 

при решении стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации 

и применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языкегеометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
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10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Введениев 

стереометрию 
10 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

2 

Прямыеиплоскостив 

пространстве. 

Параллельность 

прямыхиплоскостей 

 

12 
 

1 

  

 

https://resh.edu.ru/ 

3 
Перпендикулярность 

прямыхиплоскостей 
12 

  
https://resh.edu.ru/ 

4 
Углымеждупрямыми и 

плоскостями 
10 1 

 
https://resh.edu.ru/ 

5 Многогранники 11 1  https://resh.edu.ru/ 

6 
Объёмы 

многогранников 
9 1 

 
https://resh.edu.ru/ 

7 
Повторение:сечения, 

расстояния и углы 
4 1 

 
https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 5 0 
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11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Телавращения 12   https://resh.edu.ru/ 

2 Объёмытел 5 1  https://resh.edu.ru/ 

 

3 

Векторыи 

координатыв 

пространстве 

 

10 
 

1 

 
 

https://resh.edu.ru/ 

 

4 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 

7 

 

1 

  

 

https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 3 0 
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 Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

 Пояснительнаязаписка. 

 Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является 

продолжением и развитием одноимённого учебного курса базового уровня 

основного общего образования. Учебный курс предназначен для формирования у 

обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как 

математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 

процессов. При изучении учебного курса обогащаются представления обучающихся 

о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и 

общности математических методов познания как неотъемлемой части современного 

естественно-научного мировоззрения. 

 Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, 

полученных при изучении курса на уровне основного общего образования, и на 

развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на 

важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. Врезультате 

у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее 

употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода 

измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, 

характеристик массовых явлений и процессов в обществе. 

 Всоответствиисуказаннымицелямивструктуреучебногокурса 

«Вероятность и статистика» для уровня среднего общего образования на базовом 

уровне выделены следующие основные содержательные линии: «Случайные 

события и вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел». 

 Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического и 

биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – 

показательным и нормальным распределениями. 

 Содержаниелинии«Случайныесобытияивероятности»служит 
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основой для формирования представлений о распределении вероятностей между 

значениями случайных величин, а также эта линия необходима как база для 

изучения закона больших чисел – фундаментального закона, действующего в 

природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон 

больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным 

использованием математического формализма. 

 Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, 

акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с 

помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и 

нормальному распределениям, при этом предполагается ознакомительное изучение 

материала без доказательств применяемых фактов. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Вероятность и статистика» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв10классе. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее 

арифметическое, медиана, наибольшееи 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. 

Бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехинеудача.Независимые 



230  

испытания. Серия независимых испытаний до первогоуспеха. Серия независимых 

испытаний Бернулли. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения. 

Примерыраспределений,втомчисле,геометрическоеибиномиальное. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического 

ожидания, в том числе в задачахиз повседневной жизни. Математическое ожидание 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных 

величин. Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального 

распределений. 

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

метод исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности 

распределения. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о 

нормальном распределении. 

 Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность и 

статистика» на базовом уровне на уровне среднего общего образования 

ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого 

для успешного решения задач и проблем в реальной жизни и создание условий для 

их общекультурного развития. 

 Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса 

«Вероятностьистатистика». Кконцу10классаобучающийсянаучится: 

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; 
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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; 

применятькомбинаторноеправилоумноженияприрешениизадач; 

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. 

 Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса 

«Вероятностьистатистика».Кконцу11классаобучающийсянаучится: 

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; 

иметьпредставлениеозаконебольшихчисел; 

иметьпредставлениеонормальномраспределении. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег 

о 

Контрольны 

е работы 

Практически 

е работы 

1 
Представление 

данных и 
4 

  https://resh.edu.ru/subjec 

t /51/ 
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 описательная 

статистика 

    

 

 

 

2 

Случайныеопыты 

и случайные 

события, опыты с 

равновозможным 

и элементарными 

исходами 

 

 

 

3 

  

 

 

1 

 

 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

3 

Операциинад 

событиями, 

сложение 

вероятностей 

 

3 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

4 

Условная 

вероятность, 

дерево 

случайногоопыта, 

формула полной 

вероятности и 

независимость 

событий 

 

 

 

 

6 

   

 

 

 

https://resh.edu.ru/ 

5 
Элементы 

комбинаторики 
4 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

6 

Серии 

последовательных 

испытаний 

 

3 

  

1 
 

https://resh.edu.ru/ 

 

7 

Случайные 

величиныи 

распределения 

 

6 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

8 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

5 

 

2 

 
 

https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 

 

2 

 

2 
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11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

Математическое 

ожидание 

случайной 

величины 

 

4 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

https://lesson.edu.ru/ 

 

 

2 

Дисперсияи 

стандартное 

отклонение 

случайной 

величины 

 

 

4 

  

 

1 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://lesson.edu.ru/ 

3 
Законбольших 

чисел 
3 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

https://lesson.edu.ru/ 

 

4 

Непрерывные 

случайные 

величины 

(распределения) 

 

2 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

https://lesson.edu.ru/ 

5 
Нормальное 

распределения 
2 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

https://lesson.edu.ru/ 

 

6 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

19 
 

2 

 
 

https://resh.edu.ru/ 

https://lesson.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 2 3 

 



25. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(базовыйуровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

информатики, характеристику психологических предпосылок к её 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. 

 Планируемые результаты освоения программы по информатике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт 

представлениеоцелях,общейстратегии обучения,воспитанияиразвитияобучающихся 

средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения). 

 Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

 Информатиканауровнесреднегообщегообразованииотражает: 



сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

 Курс информатики на уровне среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса 

информатики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения 

информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 

тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 

средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет- 

сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный 

аппаратинформатики,вопросыкодированияинформации,измеренияинформационного 

объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков 

реализации программ на выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз 

данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

 Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированывпервуюочередьнаобщуюфункциональнуюграмотность,получение 



компетентностейдляповседневнойжизнииобщегоразвития.Онивключаютвсебя: 

пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементов 

изучаемой предметной области; 

умениерешатьтиповыепрактическиезадачи,характерныедляиспользованияметодов и 

инструментария данной предметной области; 

осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодови 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

 Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий,осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвити 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 68 

часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Базовыйуровеньизученияинформатикирекомендуетсядляследующих 



профилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы 

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

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, 

предпринимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, 

чей выбор не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей. 

 Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку 

обучающихся, ориентированных на те специальности, в которых информационные 

технологии являются необходимыми инструментами профессиональной деятельности, 

участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с 

междисциплинарной и творческой тематикой, возможность решения задач базового 

уровня сложности Единого государственного экзамена по информатике. 

 Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения 

может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и 

поурочного планирования. 

 Содержаниеобученияв10классе. 

 Цифроваяграмотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и 

другими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные 

вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Операционная система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 



Файловаясистема. Поисквфайловойсистеме. Организацияхранения иобработки 

данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. 

Прикладныекомпьютерныепрограммыдля решениятиповыхзадач повыбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и 

цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. 

Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспечения ицифровых 

ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской 

Федерации, за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода 

кизмерениюинформации, определение бита с точкизрения алфавитногоподхода, связь 

между размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о 

равновероятности появления символов), связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с позиции 

содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал 

связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи 

данныхпо каналусвязи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. 

Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формы 

представления информации. Поиск информации. Роль информации и информационных 

процессов в окружающем мире. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Системыуправления. 

Управлениекакинформационныйпроцесс.Обратнаясвязь. 

Системысчисления.Развёрнутаязаписьцелыхидробныхчиселвпозиционных 



системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого 

числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P- 

ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы 

счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых 

сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при 

заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности 

логическихопераций«дизъюнкция»,«конъюнкция»,«инверсия»,«импликация», 

«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного 

высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. 

Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции над 

множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. Запись 

логического выражения по логической схеме. 

 Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографиии 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование 

стилей.Структурированныетекстовыедокументы.Сноски,оглавление.Облачные 



сервисы.Коллективнаяработасдокументом.Инструментырецензированиявтекстовых 

процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.).Графический 

редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

Обработкаизображенияизвукасиспользованиеминтернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципыпостроенияиредактированиятрёхмерныхмоделей. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Цифроваяграмотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

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

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 

бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективноговзаимодействияи обменаданными.Сетевойэтикет:правилаповеденияв 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защитыинформации 

и информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, 

компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. 

Правовоеобеспечениеинформационнойбезопасности.Предотвращение 



несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся 

на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное 

обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного 

архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационныетехнологииипрофессиональнаядеятельность. 

Информационныересурсы.Цифроваяэкономика.Информационнаякультура. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 

определение количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа). 

Деревья.Бинарноедерево.Дискретные игрыдвухигроковсполнойинформацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

 Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, 

Java, C++,  C#).  Основные конструкции  языка программирования. Типы  данных: 

целочисленные,  вещественные, символьные, логические. Ветвления.  Составные 

условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка  и программная  реализация алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня.  Примеры  задач: алгоритмы обработки  конечной   числовой 



последовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов с 

заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе 

счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования 

для обработки символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт 

количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение 

второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, 

перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

 Информационныетехнологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор 

и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных,интерпретация 

результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 

компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Численноерешениеуравненийспомощьюподборапараметра. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы навыборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 



Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. 

Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. 

Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

 Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне 

среднего общего образования. 

 Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 



сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

способность восприниматьразличные видыискусства, втом числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физическоговоспитания: 

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; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики,засчётпониманияролиинформационныхресурсов,информационных 



процессов и информационныхтехнологий в условияхцифровой трансформации многих 

сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовностьосуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные 

результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а именно – 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 



выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 



выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

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. 

 Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийиуметьсмягчатьконфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированно 

вестидиалог; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий сучётом общих интересов 

ивозможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординировать действия 

по её достижению: составлять 



пландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезультаты 

совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

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; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

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; использоватьприёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 



3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазового 

уровня в 10 классе. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессовв 

природе,техникеиобществе,понятиями«информация»,«информационныйпроцесс», 

«система»,«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема», 

«системауправления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных 

технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых 

в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умениеопределятьинформационныйобъёмтекстовых, графических извуковыхданных 

при заданных параметрах дискретизации; 

умениестроитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодирование 



сообщений(префиксныекоды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; 

 Предметные результаты освоения программы по информатике базового 

уровня в 11 классе. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путьво 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовыхи текстовыхданных(в том числе массивов и символьныхстрок) на 

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов:представление числа в виде набора простых 



сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности 

(суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального 

элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку 

элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственныхуслуг, цифровыхобразовательныхсервисов, пониманиевозможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

Тематическийплан10класс 
 

 

№ 

п/ 

п 

Наименовани 

еразделови 

тем 

программы 

 

 

Количествочасов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ыересурсы 

  
Всего 

Контрольны 

еработы 

Практически 

еработы 

 

Раздел1. Цифроваяграмотность 



 

 

1.1 

Компьютер: 

аппаратное 

и 

программно 

е 

обеспечени 

е, 

файловая 
система 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1

28 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики 

 

2.1 

Информация и 

информационн 

ые 

процессы 

 

5 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1

28 

 

2.2 

Представлени 

еинформации 

вкомпьютере 

 

8 
 

1 
 

2 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1
28 

2.3 
Элементы 

алгебры 
логики 

8 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1

28 

Итогопоразделу 21 
 

Раздел3.Информационныетехнологии 

 

 

3.1 

Технологии 

обработки 

текстовой, 

графической 

и 

мультимедийной 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1

28 

 информации     

Итогопоразделу 7 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 
 

3 
 

9 

 

 

11КЛАСС 



 
№ 

п/ 

п 

Наименовани 

еразделови 

тем 

программы 

 

 
Количествочасов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ыересурсы 

  
Всег 

о 

Контрольн 

ыеработы 

Практическ 

ие работы 

 

Раздел1. Цифроваяграмотность 

 
1.1 

Сетевые 

информационн 

ыетехнологии 

 
5 

 
1 

 
2 

БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1
28 

 
1.2 

Основы 

социально 

й 

информатики 

 
3 

 
 

3 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1
28 

Итогопоразделу 8 
 

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики 

2.1 
Информационно 

е 
моделирование 

5 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1
28 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел3.Алгоритмыипрограммирование 

 
3.1 

Алгоритмы и 

элементы 

программирова 

ни 

я 

 
11 

  
 

4 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1

28 

Итогопоразделу 11 
 

Раздел4.Информационныетехнологии 

4.1 
Электронны 

етаблицы 
6 

 
2 

БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1
28 

4.2 Базыданных 2 1 1 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1
28 

4.3 Средства 2 
 

1 
БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1
28 



 искусственног 

оинтеллекта 

    

Итогопоразделу 10 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 
34 

 
3 

 
13 

 

 

 
26. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по физике, физика) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физике. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по физике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего 

образования разработана на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленныхв ФГОС СОО, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы. 



 Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их 

физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по 

физике соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, 

предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает 

необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными 

учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне 

среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: 

личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

 Программапофизикевключает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения; 

 Программа по физике может быть использована учителями как основа для 

составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в 

тематическом планировании должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактические 

возможности информационно-коммуникационных технологий, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 Программа по физик предоставляет возможность для реализации 

различных методических подходов к организации обучения физике при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно- 

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат воснове процессов и 

явлений,изучаемыххимией,биологией,физическойгеографиейиастрономией. 



Использование и активное применение физических знаний определяет характер и 

развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, 

получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики 

вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира 

обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований. 

 В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен 

ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым,он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической,так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён 

вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с 

развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими 

проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с 

широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и 

законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рациональногоприродопользования 

и экологической безопасности. 

 Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего 

образования являются физические теории (формирование представлений о структуре 

построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в 

современных представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания 

естественно-научных явлений и процессов). 



 Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде 

всегоза счёторганизацииэкспериментальнойдеятельностиобучающихся. Длябазового 

уровня курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных 

экспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в 

общий список ученических практических работ. Выделение в указанном перечне 

лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками 

образовательного процесса исходя из особенностей планирования и оснащениякабинета 

физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить 

косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку 

опытов по проверке предложенных гипотез. 

 Решение расчётных и качественных задач с заданной физической 

моделью, позволяющее применять изученные законы и закономерности как из одного 

раздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач 

приоритетом являются задания на объяснение протекания физических явлений и 

процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации 

практико-ориентированного характера. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего 

общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в 

условиях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. Наличиев 

кабинете физики необходимого лабораторного оборудования для выполнения 

указанных в программе по физике ученических практических работ и 

демонстрационного оборудования обязательно. 

 Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с 

принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в 

программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и 

процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 

 Лабораторное оборудование для ученических практических работ 

формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного 

комплектанадвухобучающихся.Тематическиекомплектылабораторного 



оборудования должны быть построены на комплексном использовании аналоговых и 

цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде цифровых 

лабораторий. 

 Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются: 

Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

Формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругих естественных наук, 

техники и технологий. 

 Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадачвпроцесс

е изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую 

физику и элементы астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической 

моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, 

соответствующей условиям задачи; 

Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 



Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

 Общеечисло часов, рекомендованныхдля изучения физики – 136 часов: в 

10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических 

работ является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ 

и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Любая рабочая программа должна полностью включать в себясодержание 

данной программы по физике. 

 В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться в 

объёме 204 часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае 

увеличивается не менее чем до 20 ч резервное время, которое используется учителем 

для изучения вопросов, тесно связанных с выбранным профилем обучения, и 

увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучение механики, молекулярной 

физики и электродинамики, за счёт расширения числа лабораторных работ 

исследовательского характера и уроков решения качественных и расчётных задач. 



 Содержаниеобученияв10классе. 

 Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика–наукаоприроде.Научныеметодыпознанияокружающегомира.Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделирование физическихявленийи процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 

Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,впрактической 

деятельности людей. 

Демонстрации. 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 

 Раздел2.Механика. 

 Тема1.Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система 

отсчёта. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и 

частота обращения. Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение 

снарядов, цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации. 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. 



Преобразованиедвиженийсиспользованиемпростыхмеханизмов. Падение 

тел в воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонтуигоризонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за 

последовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении с 

начальной скоростью, равной нулю. 

Изучениедвиженияшарикаввязкойжидкости. 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 

 Тема2.Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчёта. 

Массатела.Сила.Принципсуперпозициисил.ВторойзаконНьютонадляматериальной 

точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. 

Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила 

сопротивления при движении тела в жидкости или газе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия 

твёрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел. 



ВторойзаконНьютона. 

Измерение сил. 

Сложениесил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружинеи резиновом 

образце, от их деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

 Тема3.Законысохранениявмеханике. 

Импульс материальной точки (тела), системы материальныхточек. Импульс силы 

и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной 

пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. 



Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениеабсолютнонеупругогоудараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследованиесвязиработысилысизменениеммеханическойэнергиителана примере 

растяжения резинового жгута. 

 Раздел3.Молекулярнаяфизикаитермодинамика. 

 Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия 

частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.ШкалатемпературЦельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с 

постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: 

изотерма, изохора, изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 

Демонстрации. 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов. 

Модель броуновского движения. 

МодельопытаШтерна. 

Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия. Модель, 

иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 



Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма 

комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза. 

 Тема2.Основытермодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергияодноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы 

газа. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. 

Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего 

сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из 

бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём 

трения (видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного 

двигателя. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы Измерение 

удельной теплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и 



относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств 

кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойстванасыщенныхпаров. 

Кипениеприпониженномдавлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы Измерение 

относительной влажности воздуха. 

 Раздел4.Электродинамика. 

 Тема1.Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электроскоп,электрометр, 



электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации. 

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводникивэлектростатическомполе. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы Измерение 

электроёмкости конденсатора. 

 Тема2.Постоянныйэлектрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источники тока. 

Сила тока. Постоянный ток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное,параллельное,смешанноесоединениепроводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрического 

тока. 

Электродвижущаясилаивнутреннеесопротивлениеисточникатока.ЗаконОма 

дляполной(замкнутой)электрическойцепи.Короткоезамыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления 

металлов от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимостьполупроводников. 

Свойстваp–n-перехода.Полупроводниковыеприборы. 

Электрическийтокврастворахирасплавахэлектролитов.Электролитическая 



диссоциация.Электролиз. 

Электрический ток вгазах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. 

Молния.Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, 

реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные 

приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации. 

Измерениесилытокаи напряжения. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечно

го сечения и материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего 

сопротивления. 

Наблюдениеэлектролиза. 

 Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 



Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, 

гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и ихпроекции на 

оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос,теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления 

в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль 

вещества, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, 

электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёттрения 

в технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, 

водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том 

числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Раздел4.Электродинамика. 

 Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии 

магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

СилаАмпера,еёмодульинаправление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 



Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции. 

Электродвижущаясилаиндукции.ЗаконэлектромагнитнойиндукцииФарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная 

печь. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. Явление 

электромагнитной индукции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитного потока. 

Явлениесамоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. Исследование 

явления электромагнитной индукции. 

 Раздел5.Колебанияиволны. 

 Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 



колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменныйток.Синусоидальныйпеременныйток.Мощностьпеременноготока. 

Амплитудноеидействующеезначениесилытокаинапряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 

генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или 

математический маятник). 

Наблюдениезатухающихколебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотдлины 



нитиимассыгруза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катушки и резистора. 

 Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и 

дифракция механических волн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных 

волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеи 

быту. 
 

Принципырадиосвязиителевидения.Радиолокация. Электромагнитное 

загрязнение окружающей среды. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:музыкальныеинструменты, 

ультразвуковаядиагностикавтехникеимедицине,радар,радиоприёмник,телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. Звуковой 

резонанс. 

Наблюдениесвязигромкостизвукаивысотытонасамплитудойичастотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. 

 Тема3.Оптика. 



Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Луч света. Точечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и 

рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух 

синфазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных 

максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризациясвета. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная 

решётка, поляроид. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета.Оптические приборы. 

Полноевнутреннееотражение.Модельсветовода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдениеинтерференциисвета. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдениедисперсиисвета. 



Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы Измерение 

показателя преломления стекла. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

 Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. 

 Раздел7.Квантоваяфизика. 

 Тема1.Элементыквантовойоптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и 

импульс фотона. 

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница»фотоэффекта. 

Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 



 Тема2.Строениеатома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома 

водорода. 

Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.Корпускулярно-волновойдуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

МодельопытаРезерфорда. 

Определениедлиныволнылазера. 

Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

 Тема3.Атомноеядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие 

радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного 

излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на 

живые организмы. 

Открытиепротонаинейтрона.НуклоннаямодельядраГейзенберга–Иваненко. 

Зарядядра.Массовоечислоядра.Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерныйреактор.Термоядерныйсинтез.Проблемыиперспективыядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 



Методынаблюденияирегистрацииэлементарныхчастиц. 

Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартинымира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации. 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

 Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 

астрономии. 

Видзвёздногонеба.Созвездия,яркиезвёзды,планеты,ихвидимоедвижение. 

Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их 

основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды 

главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

МлечныйПуть–нашаГалактика.ПоложениеидвижениеСолнцавГалактике. 

Типыгалактик.Радиогалактикииквазары.Чёрныедырывядрахгалактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения. 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: 

основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 

 Обобщающееповторение. 



Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в 

современной научной картине мира, роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем 

ряду современных естественно-научных представлений о природе. 

 Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в 

живой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые 

организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, 

механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, 

электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикенауровнесреднего 

общего образования. 

 Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования(базовыйуровень)должнообеспечитьдостижениеследующих 



личностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированнойвнутренней 

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) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятиетрадиционных общечеловеческих гуманистическихидемократических 

ценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисих функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийских учёных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения,ориентируясьна морально-нравственные нормыиценности, втом числе 

вдеятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 

присущего физической науке; 



5) трудовоговоспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающейсреде на основе 

знанияцелей устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения 

физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать: 

 Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 

всесторонне; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 

явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных проектов в области физики; 



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в 

том числе при изучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпофизикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владетьнавыкамиполученияинформациифизическогосодержания изисточников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

 Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств. 



2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 

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; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку. 

 Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе 

изучения курса курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении 

физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа визопроцессах, 

электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность;при 



описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, 

принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую 

теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом 

различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия 

(границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических 

устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачуигипотезуучебногоэксперимента,собиратьустановкуиз 



предложенногооборудования,проводитьопытиформулироватьвыводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием 

прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делатьвыводы 

по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических 

явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

работатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей,планировать 



работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 

 Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе 

изучения курса курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамикииквантовойфизики:электрическаяпроводимость,тепловое,световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение 

линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическуюпроводимостьразличныхсред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая 

сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота 

колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических 

электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 



описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

строитьиописыватьизображение, создаваемоеплоскимзеркалом, тонкойлинзой; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессовс 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприпроведенииисследованийврамках 



учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических 

явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ10 

КЛАСС 

 

№ 
п/ 
п 

Наименовани 
еразделови 
тем 
программы 

 

 

Количествочасов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательн 
ыересурсы 

  
Всег 

о 

Контрольны 
еработы 

Практически 
еработы 

 

Раздел1.ФИЗИКАИМЕТОДЫНАУЧНОГОПОЗНАНИЯ 

 

1.1 

Физика 
и 
методы 
научног 
о 
познани 
я 

 

2 
 

0 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
f72 

Итогопоразделу 2  

Раздел2.МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика 5 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
f72 

2.2 Динамика 7 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
f72 

 

2.3 
Законы 
сохранения 
вмеханике 

 

6 
 

1 
 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
f72 

Итогопоразделу 18  

Раздел3.МОЛЕКУЛЯРНАЯФИЗИКАИТЕРМОДИНАМИКА 

 

3.1 

Основы 
молекулярн 
о- 
кинетическо 
йтеории 

 

9 
 

0 
 

1 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
f72 

3.2 
Основы 
термодинамик 
и 

10 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
f72 

 

 

3.3 

Агрегатны 
е 
состояния 
вещества. 
Фазовые 
переход 
ы 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
f72 



Итогопоразделу 24  

Раздел4.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Электростатик 
а 

10 0 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
f72 

 

 

4.2 

Постоянный 
электрически 
йток. Токи в 
различных 
средах 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
f72 

Итогопоразделу 22  

Резервноевремя 2    

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 

68 
 

3 
 

3 

 

 

 

11КЛАСС 
 
 
 
 

 

 
№ 
п/ 
п 

Наименовани 
еразделови 
тем 
программы 

 

 
Количествочасов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательн 
ыересурсы 

  
Всег 

о 

Контрольны 
еработы 

Практически 
еработы 

 

Раздел1.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 
1.1 

Магнитноеполе. 
Электромагнитн 
аяиндукция 

 
11 

 
1 

 
3 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 

Итогопоразделу 11  

Раздел2.КОЛЕБАНИЯИ ВОЛНЫ 

 
2.1 

Механические и 
электромагнитн 
ыеколебания 

 
9 

 
0 

 
1 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 

 
2.2 

Механические и 
электромагнитн 
ыеволны 

 
5 

 
1 

 
0 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 



2.3 Оптика 10 0 3 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 

Итогопоразделу 24  

Раздел3.ОСНОВЫСПЕЦИАЛЬНОЙТЕОРИИОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 

Основы 
специальной 
теории 
относительнос 
ти 

 
4 

 
1 

 
0 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 

Итогопоразделу 4  

Раздел4.КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 
Элементы 
квантовой 
оптики 

6 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 

4.2 Строениеатома 4 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 

4.3 Атомноеядро 5 0 0 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 

Итогопоразделу 15  

Раздел5.ЭЛЕМЕНТЫАСТРОНОМИИИАСТРОФИЗИКИ 

 
5.1 

Элементы 
астрономии 
и 
астрофизик 
и 

 
7 

 
1 

 
0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 

Итогопоразделу 7  

Раздел6.ОБОБЩАЮЩЕЕПОВТОРЕНИЕ 

6.1 
Обобщающе 
еповторение 

4 0 0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
97c 

Итогопоразделу 4  

Резервноевремя 3    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 
68 

 
4 

 
7 

 



27. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовый уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый 

уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно 

–программапохимии, химия)включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по химии. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, 

характеристику психологических предпосылок к её 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. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегося за каждый год 

обучения. Научно-методической основой для разработки планируемых результатов 

освоения программы по химии для уровня среднего общего образования является 

системно-деятельностный подход. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по химии на уровне среднего общего образованияразработана 

наосновеФедеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(Федеральныйзаконот29.12.2012 

№273-ФЗ (ред. от16.04.2022) «Об образовании вРоссийской Федерации»), Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартесреднегообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот17.05.2012№ 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщегообразования»), с учётом «Концепции преподавания учебногопредмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательныепрограммы»(Концепцияпреподаванияучебного 



предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утв. решением Коллегии 

Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 № ПК-4вн) и основных положений 

федеральной программы воспитания (Федеральная программа воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 02.06.2020 № 2/20). 

 Учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения занимает 

важное место в системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. 

Изучение предмета, реализуемое в условиях дифференцированного, профильного 

обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и общекультурную подготовку 

выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро меняющимся условиям 

жизнивсоциуме,атакжедляпродолженияобучения в среднихспециальныхи высших 

учебныхзаведениях, в которых химия является одной из приоритетных дисциплин. 

 Впрограмме по химии назначение предмета «Химия»получаетподробную 

интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения 

и требований к уровню подготовки выпускников. Свидетельством тому являются 

следующие выполняемые программой по химии функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

представленияоцелях,содержании,общейстратегииобучения,воспитания и развития 

обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая,котораяпредусматриваетопределение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебногоматериала, 

количественных и качественных его характеристик; 

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена по химии. 

 Программадляуглублённогоизученияхимии: 



устанавливает   инвариантное   предметное  содержание,  обязательное 

для изучения в рамках отдельных  профилей,  предусматривает распределение 

и структурирование его по классам, основным содержательным линиям/разделам курса; 

даёт  примерное  распределение учебного времени, рекомендуемого 

дляизученияотдельныхтем; 

предлагаетпримернуюпоследовательностьизученияучебногоматериала с учётом 

логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

даётметодическуюинтерпретациюцелейизадачизученияпредмета на углублённом 

уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего образования, 

содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (личностных, 

метапредметных,предметных),атакжесучётомосновныхвидов учебно-познавательных 

действий ученика по освоению содержания предмета. 

 По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена 

преемственность с обучением химии на уровне основного общего образования. 

 Программа по химии служит ориентиром для составления авторских 

рабочих программ. За пределами установленной программой по химии обязательной 

(инвариантной) составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся 

возможность выбора его вариативной составляющей, которая должна определяться в 

соответствии с направлением конкретного профиля обучения. Авторами рабочих 

программ может бытьпредложен иной подход к структурированию учебного материала 

и последовательности его изучения, своё видение путей и способов формирования 

системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а также системы 

способов и методических приёмов по развитию и воспитанию обучающихся. 

 ВсоответствиисконцептуальнымиположениямиФГОССООо назначении 

предметов базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения 

на уровне среднего общего образования учебный 

предмет«Химия»науровнеуглублённогоизучениянаправлен на реализацию 

преемственности с последующим этапом получения химического 

образованияврамкахизученияспециальныхестественно-научныхихимических 



дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального образования. В этой 

связи изучение предмета «Химия» ориентировано преимущественно на расширение и 

углубление теоретической и практической подготовки обучающихся, выбравших 

определённыйпрофильобучения, втомчисле с перспективойпоследующегополучения 

химического образования в средних специальных и высших учебных организациях. 

Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияизучениепредмета 

«Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития 

обучающихся, на формирование 

унихобщеинтеллектуальныхумений,уменийрационализацииучебноготруда и 

обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный 

характер. 

 Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения 

являются углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия». При определении подходов к отбору и структурной организации содержания 

этих курсов в программе по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о 

различиях базового и углублённого уровней изучения предмета. 

 Основусодержаниякурсов«Органическаяхимия»и«Общая и неорганическая 

химия» составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому 

уровню изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое 

дополнение, позволяющее осознанно освоить существенно больший объём 

фактологического материала. Так, на углублённом уровне изучения предмета 

обеспечена возможность значительного увеличения объёма знаний о химических 

элементах и свойствах их соединений на основе расширения и углубления 

представлений о строении вещества, химической связи 

и закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической 

кинетикиитермодинамики.Изучениепериодическогозакона и Периодической системы 

химических элементов базируется на современных квантовомеханических 

представлениях о строении атома. Химическая 

связьобъясняетсясточкизренияэнергетическихизмененийприеёобразовании 



и разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов 

реакций дополняется формированием представлений об электрохимических процессахи 

электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при 

рассмотрении реакционной способности соединений уделяется особое внимание 

вопросамобэлектронныхэффектах,овзаимномвлиянииатомовв молекулах и механизмах 

реакций. 

 Особое значение имеетто, что на содержание курсов химии углублённого 

уровняизучениядляклассов определённогопрофиля(главнымобразомна ихструктуру и 

характер дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние 

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

физического профиля большое значение будут иметь элементы учебного материала по 

общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент будет сделан наобщность

  методов познания, общность законов 

итеорийвхимииивфизике:атомно-молекулярнаятеория(молекулярнаятеория в физике), 

законы сохранения массы и энергии, законы термодинамики, электролиза, 

представления о строении веществ и другие 

 Втожевремявсодержаниипредметадляклассовхимико-биологического 

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

предоставляется возможность для более обстоятельного рассмотрения химической 

организации клетки как биологической системы, в состав которой входят, к примеру, 

такие структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и 

другие. При этом знания о составе и свойствах 

представителейосновныхклассоворганическихвеществслужатосновойдля изучения 

сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

 В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания и опыта практического применения научных знаний 

изучениепредмета«Химия»науглублённомуровнеосновано на межпредметных связях с 

учебными предметами, входящими в состав предметных областей«Естественно-

научныепредметы»,«Математическаиинформатика» и «Русский язык и литериатура». 



 При изучении учебного предмета «Химия»на углублённом уровне также, 

как на уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей 

первостепеннойзначимостиявляетсяформированиеосновнаукихимии 

какобластисовременногоестествознания,практическойдеятельностичеловека и одного из 

компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения 

предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

формированиепредставлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений 

природы,оместехимиивсистемеестественныхнаукиеёведущейроли в обеспечении 

устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической 

и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых 

источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей 

естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий 

химии, современных представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, 

ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических 

и кинетических закономерностях протекания химических реакций, о химическом 

равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных принципах 

химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности 

системных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной 

химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную 

природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа 

и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной 

с химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

углублениепредставленийонаучныхметодахпознания,необходимыхдляприобретен

ияуменийориентироватьсявмиревеществиобъясненияхимических 



явлений,имеющихместовприроде,впрактическойдеятельности и повседневной жизни. 

 В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих 

функцийцелостнойсистемысреднегообщегообразованияприизучениипредмета 

«Химия»науглублённомуровнеособуюактуальностьприобретаюттакиецели и задачи, 

как: 

воспитаниеубеждённостивпознаваемостиявленийприроды,уважения 

кпроцессутворчествавобластитеоретическихиприкладныхисследований в химии, 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

развитиемотивациикобучениюипознанию,способностейксамоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейобучающихся,формированиеунихсознательногоотношения к 

самообразованию и непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональнойиобщественнойдеятельности,ответственногоотношенияк своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической 

деятельности. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимии на углубленном 

уровне, - 204 часов:в10 классе - 102 часа (3 часавнеделю), в11 классе 

-102часа(3часавнеделю). 

 Содержаниеобученияв10классе. 

 Органическаяхимия. 

(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного 

материала, которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав 

предметных результатов освоения ООП СОО). 

 Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предметизначениеорганическойхимии,представлениеомногообразии 



органическихсоединений. 

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. 

Валентные возможности атома углерода. Химическая связь в органических 

соединениях. Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы 

образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы 

перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. 

Способыразрывасвязейвмолекулахорганическихвеществ.Понятиео свободном радикале, 

нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные 

представления о структуре молекул. Значение теории строения органических 

соединений. Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулы различных 

видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная. 

Изомерия.Видыизомерии:структурная,пространственная. 

Электронныеэффектывмолекулахорганическихсоединений(индуктивныйи 

мезомерный эффекты). 

Представлениеоклассификацииорганическихвеществ.Понятиео функциональной 

группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура 

органических соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно- 

восстановительные реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), 

конструирование моделей молекул органических веществ. 

 Углеводороды. 

Алканы.Гомологическийрядалканов,общаяформула,номенклатураиизомерия.Элек

тронноеипространственноестроениемолекулалканов, sp3-гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Конформеры. Физические свойства алканов. 



Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, 

дегидрирования,циклизации,пиролиза,крекинга,горения.Представление о механизме 

реакций радикального замещения. 

Нахождениевприроде.Способыполученияиприменениеалканов. 

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения 

и химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, 

циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. 

Электронное и пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных 

орбиталейуглерода,σ-иπ-связи.Структурнаяигеометрическая (цис-транс-) изомерия. 

Физические свойства алкенов. 

Химическиесвойства:реакцииприсоединения,замещениявα-положение при 

двойной связи, полимеризации и окисления. Представление о механизме реакции 

электрофильного присоединения. Правило Марковникова. Качественные реакции на 

двойную связь. 

Способыполученияиприменениеалкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, 

кумулированные). Особенности электронного строения и химических свойств 

сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. 

Способы получения и применение алкадиенов. 

Алкины.Гомологическийрядалкинов,общаяформула,номенклатура 

иизомерия.Электронноеипространственноестроениемолекулалкинов, sp-гибридизация 

атомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, 

окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. 

Качественные реакции на тройную связь. 

Способыполученияиприменениеалкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая 

формула, номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение 

молекулыбензола.Правилоароматичности,примерыароматическихсоединений. 



Физическиесвойствааренов. 

Химическиесвойствабензолаиегогомологов:реакциизамещения в бензольном 

кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов 

бензола. Представление о механизме реакций электрофильного замещения. 

Представление об ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на 

примере алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, 

атомов галогенов. 

Особенностихимическихсвойствстирола.Полимеризациястирола. 

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный 

уголь и продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, 

их применение в промышленности и в быту. 

Генетическаясвязьмеждуразличнымиклассамиуглеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения 

галогена на гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на 

галогенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие 

дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие 

о металлоорганических соединениях. Использование галогенпроизводных 

углеводородов в быту, технике и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

физических свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций 

углеводородовразличныхклассов(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора 

перманганата калия, взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида 

серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода в органических веществах, 

получениеэтиленаиизучениеегосвойств,ознакомлениесколлекциями«Нефть»и 

«Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование молекул 

углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 

 Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 



Предельныеодноатомныеспирты.Строениемолекул(напримереметанолаиэтанола).

Гомологическийряд,общаяформула,изомерия,номенклатура и классификация. 

Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между 

молекулами спиртов. 

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, 

взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция 

на одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на организм человека. Способы 

получения и применение одноатомных спиртов. 

Простыеэфиры,номенклатураиизомерия.Особенностифизическихи химических 

свойств. 

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические 

свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими 

кислотами,качественнаяреакциянамногоатомныеспирты.Представлениео механизме 

реакций нуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы 

получения и применение многоатомных спиртов. 

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного 

ядра. Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. 

Качественныереакциинафенол.Токсичностьфенола.Способыполучения и применение 

фенола. Фенолформальдегидная смола. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение 

карбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, 

изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. 

Представление о механизме реакций нуклеофильного присоединения. Окисление 

альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение 

альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Водородные связи 

между молекулами карбоновых кислот. 



Химическиесвойства:кислотныесвойства,реакцияэтерификации,реакции с 

участием углеводородного радикала. 

Особенностисвойствмуравьинойкислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах, ангидридах, 

галогенангидридах, амидах, нитрилах. 

Многообразиекарбоновыхкислот.Особенностисвойствнепредельныхи 

ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. 

Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, 

линолевая, линоленовая кислоты. Способы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложныеэфиры.Гомологическийряд,общаяформула,изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде. 

Жиры.Строение,физическиеихимическиесвойстважиров:гидролиз в кислой и 

щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных 

жирных кислот. Жиры в природе. 

Мыла́каксоливысшихкарбоновыхкислот,ихмоющеедействие.Понятие о 

синтетических моющих средствах (СМС). 

Общаяхарактеристикауглеводов.Классификацияуглеводов(моно-,ди- и 

полисахариды). 

Моносахариды:глюкоза,фруктоза, галактоза,рибоза,дезоксирибоза.Физические 

свойства и нахождение вприроде. Фотосинтез. Оптическая изомерия. Кольчато-цепная 

таутомериянапримеремолекулыглюкозы,проекцииХеуорса, α- и β-аномеры глюкозы. 

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной 

групп,спиртовоеимолочнокислоеброжение.Применениеглюкозы,еёзначение в 

жизнедеятельности организма. 

Дисахариды:сахароза,мальтозаилактоза.Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и 

применение. 



Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул 

крахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. 

Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие об 

искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость 

различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового 

спирта в альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта 

дихроматом калия (возможно использование видеоматериалов), качественные реакции 

на альдегиды (с гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция 

глицерина с гидроксидом меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, 

взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с 

иодом, решение экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры». 

 Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: 

алифатические и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение 

молекул, общая формула, изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое 

свойства алифатических аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие 

первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония. 

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. 

Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств 

анилина. Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из 

нитробензола. 

Аминокислоты.Номенклатураиизомерия.Отдельныепредставители α-

аминокислот: глицин, аланин, фенилаланин, серин, глутаминовая кислота, лизин, 

цистеин. Оптическая изомерия аминокислот: D- и L-аминокислоты. Физические 

свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органическихсоединений,реакцияполиконденсации,образованиепептиднойсвязи. 



Биологическоезначениеаминокислот.Синтезигидролизпептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиримидиновые и 

пуриновыеоснования.Нуклеиновыекислоты:состав,строение и биологическая роль. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение 

белков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение 

экспериментальныхзадачпотемам«Азотсодержащиеорганическиесоединения»и 

«Распознаваниеорганическихсоединений». 

 Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методысинтезавысокомолекулярныхсоединений–полимеризация и поликонденсация. 

Представление о стереорегулярности и надмолекулярной 

структуреполимеров,зависимостьсвойствполимеровотихмолекулярного и 

надмолекулярного строения. 

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, 

полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика. 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый, изопреновый) и силиконы. Резина. 

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

волокно), синтетические (капрон и лавсан). 

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие 

полимеры, биоразлагаемые полимеры). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение 

экспериментальныхзадачпо теме «Распознавание пластмасс 



иволокон». 

Расчётныезадачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым 

долям элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству 

вещества (массе, объёму) продуктов реакции и/или исходных веществ, установление 

структурной формулы органического вещества на основе его химических свойств или 

способовполучения,определениедоливыходапродуктареакции от теоретически 

возможного. 

 Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический 

уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, 

единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология:клетка,организм,экосистема,биосфера,метаболизм,наследственность, 

автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, 

углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты. 

География:полезныеископаемые,топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие 

средства, материалы из искусственных и синтетических волокон. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Общаяинеорганическаяхимия. 

(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного 

материала, которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав 

предметных результатов освоения ООП СОО). 



 Теоретическиеосновыхимии. 

Атом.Составатомныхядер.Химическийэлемент.Изотопы. 

Корпускулярно-волновой дуализм, двойственная природа электрона. Строение 

электронныхоболочекатомов,квантовыечисла.Энергетическиеуровни 

иподуровни.Атомныеорбитали.Классификацияхимическихэлементов(s-,p-,d-, f-

элементы). Распределение электронов по атомным орбиталям, принцип минимума 

энергии, принцип Паули, правило Хунда. Электронные конфигурации атомов элементов 

первого–четвёртого периодов в основном и возбуждённом состоянии, электронные 

конфигурации ионов. 

Понятиеобэнергииионизации,энергиисродствакэлектрону. 

Электроотрицательность. 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов 

Д.И.Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 

элементов с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный 

идонорно-акцепторный.Энергияидлинасвязи.Полярность,направленностьи 

насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Гибридизация атомных 

орбиталей. Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на 

примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 

соединений. Значение комплексных соединений. Понятие 

о координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических 

решёток (структур) и свойства веществ. 



Понятиеодисперсныхсистемах.Истинныерастворы.Представление о коллоидных 

растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в 

растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, 

растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия 

отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Законсохранениямассывеществ;законсохраненияипревращенияэнергии при химических 

реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скоростьхимическойреакции,еёзависимостьотразличныхфакторов. 

Гомогенныеигетерогенныереакции.Катализикатализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа 

химического равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: 

температура,давлениеиконцентрациивеществ,участвующих в реакции. Принцип Ле 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Ионное произведение воды. Среда водных растворов: кислотная, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей.Реакции 

ионного обмена. 

Окислительно-

восстановительныереакции.Степеньокисления.Окислительивосстановитель.Процессыок

исленияивосстановления.Важнейшиеокислителии восстановители. Метод электронного 

баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, 

проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов с помощью 

индикаторов, изучение влияния различныхфакторов на скорость химической реакции и 

положение химического равновесия. 

 Неорганическаяхимия. 



ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов 

Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропиянеметаллов(напримерекислорода,серы,фосфора и углерода). 

Водород.Получение,физическиеихимическиесвойства:реакциис металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены.Нахождениевприроде,способыполучения,физические и химические 

свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. 

Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов 

и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. 

Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и 

пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства.Сероводород,сульфиды.Оксидсеры(IV),оксидсеры(VI).Сернистая и серная 

кислоты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её 

соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные 

удобрения. 

Фосфор.Нахождениевприроде,способыполучения,физические 

ихимическиесвойства.Фосфидыифосфин.Оксидыфосфора,фосфорнаякислота 

иеёсоли.Метафосфорнаяипирофосфорнаякислоты,фосфористая и фосфорноватистая 

кислоты. Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод,нахождениевприроде.Аллотропныемодификации.Физические и 

химические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), 

оксидуглерода(IV),угольнаякислотаиеёсоли.Активированныйуголь,адсорбция. 



Фуллерены, графен, углеродные нанотрубки. Применение простых веществ, 

образованных углеродом, и его соединений. 

Кремний.Нахождениевприроде,способыполучения,физические 

ихимическиесвойства.Оксидкремния(IV),кремниеваякислота,силикаты.Применение 

кремния и его соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов. 

Особенностистроенияэлектронныхоболочекатомовметаллов. 

Распространениехимическихэлементов-металловвземнойкоре. 

Общиефизическиесвойстваметаллов.Применениеметалловвбыту и технике. 

Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов:гидрометаллургия,пирометаллургия,электрометаллургия.Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий:получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений. 

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, 

применение простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её 

устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого 

вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, 

гидроксокомплексы алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической 

системы химических элементов. 

Физическиеихимическиесвойствахромаиегосоединений.Оксиды 

игидроксидыхрома(II),хрома(III)ихрома(VI).Хроматыидихроматы, их окислительные 

свойства. Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие 

соединениямарганца(II),марганца(IV),марганца(VI)имарганца(VII).Перманганат 



калия,егоокислительныесвойства. 

Физическиеихимическиесвойстважелезаиегосоединений.Оксиды,гидроксиды 

исолижелеза(II)ижелеза(III).Получениеиприменениежелеза и его сплавов. 

Физическиеихимическиесвойствамедииеёсоединений.Получение и применение 

меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства 

оксидаигидроксидацинка,гидроксокомплексыцинка.Применениецинка и его 

соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

образцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой (возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и 

железасрастворамикислотищелочей,качественныереакции на неорганические анионы, 

катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с 

растворами кислот и щелочей, решение 

экспериментальныхзадачпотемам«Галогены»,«Сераиеёсоединения»,«Азот и фосфор и 

их соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

 Химияижизнь. 

Рольхимиивобеспеченииустойчивогоразвитиячеловечества. 

Понятиеонаучныхметодахпознанияиметодологиинаучногоисследования. 

Научные принципы организации химического производства. Промышленные 

способы получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной 

кислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов и сплавов. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблема переработки 

отходов и побочных продуктов. Роль химии в обеспечении энергетической 

безопасности. Принципы «зелёной химии». 

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования 

лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 



Химияпищи:основныекомпоненты,пищевыедобавки.Рольхимии в обеспечении 

пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Химиявстроительстве:важнейшиестроительныематериалы(цемент,бетон). 

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 

Современныеконструкционныематериалы,краски,стекло,керамика. Материалы 

для электроники. Нанотехнологии. 

Расчётныезадачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы 

(объёма, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей 

растворённоговещества,массовойдолиимолярнойконцентрациивещества в растворе, 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии 

в11классеосуществляетсячерезиспользованиекакобщих естественно-научных понятий, 

так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, 

эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы 

измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология:клетка,организм,экосистема,биосфера,метаболизм,макро- 

имикроэлементы,белки,жиры,углеводы,нуклеиновыекислоты,ферменты,гормоны, 



круговоротвеществипотокэнергиивэкосистемах. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительныематериалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство 

конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый 

уровень) на уровне среднего общего образования.» 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

 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; 

готовностьксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению; наличие 

мотивации к обучению; 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсяпринятымив обществе 

правилами и нормами поведения; 

наличиеправосознания,экологическойкультуры; 

способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражаютсформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе 

реализации образовательной деятельности. 

 Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в 

процессереализацииобразовательнойдеятельности,втомчисле в части: 

1) гражданскоговоспитания: 



осознания обучающимися своихконституционныхправиобязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений в 

коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения 

химии, осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями, и принимать 

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

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,необходимостиответственн

ого отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневной жизни, в 

трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 



поведениявситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюдей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредных привычек(употребленияалкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие врешении практическихзадач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе 

наоснове применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущейпрофессиииреализациисобственныхжизненныхплановс учётом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

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, 

уменияпрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоваться 

имивпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,способности и умения 

активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

мировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки 



иобщественнойпрактики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияоб окружающем 

мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации:в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества–

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности, 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 

знаниядляанализаиобъясненияявленийокружающегомираипроисходящихвнём 

изменений, умения делатьобоснованные 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; 

интересакпознанию,исследовательскойдеятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне 

среднего общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины 

мира и специфику методов познания, используемых 

вестественныхнауках(материя, вещество, энергия, явление,процесс, система,научный 



факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные),обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотности и 

социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательной и 

социальной практике. 

 Метапредметные результаты отражают овладение универсальными 

учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхявлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) 

элемента,химическаяформула,уравнениехимическойреакции–при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные 

модельныепредставлениядлявыявленияхарактерныхпризнаковизучаемыхвеществи 



химическихреакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьосновамиметодовнаучногопознаниявеществихимическихреакций; 

формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленные 

исамостоятельносформулированныевопросывкачествеинструментапознания 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) работасинформацией: 

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 технологийи 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией:применятьмежпредметные(физическиеиматематические)знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использоватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 



 Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемывходедиалога 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. 

 Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных 

иисследовательскихзадач,выбиратьнаиболееэффективныйспособихрешения с учётом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольдеятельностинаосновесамоанализаи самооценки. 

 Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом 

уровне на уровне среднего общего образования включают специфические для учебного 

предмета «Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, 

интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового 

знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных  ситуациях, связанных с химией. 

В программе по химии предметные результаты представлены по годам изучения. 

 Предметныерезультатыосвоениякурса«Органическаяхимия»отражают: 

сформированностьпредставлений:оместеизначенииорганическойхимиив системе 

естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в 

решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности,вразвитиимедицины,созданииновыхматериалов,новыхисточников 



энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная 

оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, 

гибридизацияатомныхорбиталей,ион,молекула,валентность,электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, структурные формулы 

(развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия структурная и пространственная 

(геометрическая, оптическая), изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, 

кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения; 

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

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

сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений; 

представленияомеханизмаххимическихреакций,термодинамическихикинетически

хзакономерностяхихпротекания,овзаимномвлиянииатомовигруппатомоввмолекулах(ин

дуктивныйимезомерныйэффекты,ориентанты I и II рода); 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности 

человека,общихнаучныхпринципаххимическогопроизводства(на примере производства 

метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливатьихвзаимосвязь,использоватьсоответствующиепонятия при описании 

состава, строения и свойств органических соединений; 

сформированностьумений: 



использоватьхимическуюсимволикудлясоставлениямолекулярных и структурных 

(развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органическихвеществ; 

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного 

балансаэтихреакций,реакцийионногообменапутёмсоставленияихполных и сокращённых 

ионных уравнений; 

изготавливатьмоделимолекулорганическихвеществдляиллюстрации их 

химического и пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений,даватьимназванияпосистематическойноменклатуре(IUPAC) и приводить 

тривиальные названия для отдельных представителей органических веществ (этилен, 

ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, 

пальмитиноваякислоты,глицин,аланин,мальтоза,фруктоза,анилин,дивинил,изопрен, 

хлоропрен, стирол и другие); 

сформированность умения определять вид химической связи в органических 

соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических 

веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических 

углеводородов,спиртов,альдегидов,кетонов,карбоновыхкислот,простыхи сложных 

эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- 

и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 



сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимостиреакционнойспособностиорганическихсоединенийоткратностиитипаковале

нтнойсвязи(σ-иπ-связи),взаимноговлиянияатомовигруппатомовв молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах 

познания–наблюдении,измерении,моделировании,эксперименте(реальном и 

мысленном) и умения применять эти знания; 

сформированность умения применять основные операции мыслительной 

деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированностьумений:выявлятьвзаимосвязьхимическихзнаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного 

понимания сущности материального единства мира, использовать системные знания по 

органической химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих 

естественно-научную природу; 

сформированностьумений:проводитьрасчётыпохимическимформулам 

иуравнениямхимическихреакций сиспользованиемфизическихвеличин(масса, объём 

газов, количество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: 

расчёты по нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям 

химических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ; 

сформированностьумений:прогнозировать,анализироватьиоценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для 

принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированностьумений:самостоятельнопланироватьипроводитьхимический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные 

реакцииуглеводородовразличныхклассовикислородсодержащихорганических 



веществ, решение экспериментальныхзадач по распознаваниюорганических веществ) с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием,формулироватьцельисследования,представлять 

вразличнойформерезультатыэксперимента,анализироватьиоценивать их достоверность; 

сформированностьумений: 

соблюдатьправилаэкологическицелесообразногоповедениявбыту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и 

достижения её устойчивого развития; 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализироватьцелесообразностьпримененияорганическихвеществв 

промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать 

в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» 

отражают: 

сформированностьпредставлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений 

природы,оместеизначениихимиивсистемеестественныхнаукиеёролив обеспечении 

устойчивого развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников 

энергии, в обеспечении рационального 

природопользования,вформированиимировоззренияиобщейкультурычеловека,а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

сформированностьвладениясистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающиепонятия–химическийэлемент,атом,ядроатома,изотопы, 



электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое 

состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 

водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической 

реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие; 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева,законсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон 

действующих масс), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческиезнания,лежащиевосновепониманияпричинности и системности 

химических явлений; современные представления о строении вещества на атомном, 

ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представленияомеханизмаххимическихреакций,термодинамическихи 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах; 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 

деятельности человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливатьихвзаимосвязь,использоватьсоответствующиепонятия при описании 

неорганических веществ и их превращений; 

сформированностьуменияиспользоватьхимическуюсимволику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированностьуменияобъяснятьзависимостьсвойстввеществ 



отвидахимическойсвязиитипакристаллическойрешётки,обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи; 

сформированностьумений: 

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции 

по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту 

реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, участиюкатализатора 

и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых 

веществ и химических реакций; 

сформированностьуменияраскрыватьсмыслпериодическогозакона Д.И. 

Менделееваидемонстрироватьегосистематизирующую,объяснительную и 

прогностическую функции; 

сформированностьумений: 

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов 

первого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя 

понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные 

орбитали», «основное и возбуждённое энергетические состояния атома»; 

объяснятьзакономерностиизменениясвойствхимическихэлементов и их 

соединений по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, 

валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных 

оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические 

свойства веществ различных классов, подтверждать существование генетической 

связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированностьуменияраскрыватьсущность: 

окислительно-восстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронного 

балансаэтихреакций;реакцийионногообменапутёмсоставления их полных и 

сокращённых ионных уравнений; 

реакцийгидролиза; 



реакцийкомплексообразования(напримерегидроксокомплексовцинка и 

алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических 

реакций с учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости 

химической реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения 

химического равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированностьуменияхарактеризоватьхимическиереакции,лежащиев основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы 

химических производств; целесообразность применения неорганических веществ в 

промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания 

явлений природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный), используемых в естественных науках, умения применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющихместовприроде,практическойдеятельностичеловека и в повседневной жизни; 

сформированностьумениявыявлятьвзаимосвязьхимическихзнаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного 

понимания материального единства мира; 

сформированностьуменияпроводитьрасчёты: 

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная 

концентрация»; 

массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ; 

тепловогоэффектареакции; 

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной 

степенью диссоциации; 

массы(объёма,количествавещества)продуктареакции, если одно из исходных 

веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества 

или дано в избытке (имеет примеси); 



доливыходапродуктареакции; 

объёмных отношений газов; 

сформированностьумений: самостоятельнопланироватьипроводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного 

состава неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью 

индикаторов, изучение влияния различных факторов 

наскоростьхимическойреакции,решениеэкспериментальныхзадачпотемам 

«Металлы»и«Неметаллы»)ссоблюдениемправилбезопасногообращения с веществами и 

лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, 

представлятьвразличнойформерезультатыэксперимента,анализировать и оценивать их 

достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой 

илабораторнымоборудованием,обращениясвеществамивсоответствиис инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, 

окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития, осознавать 

опасность токсического действия на живые организмы определённых неорганических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать 

в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

ТематическийпланХИМИЯ10класс 
 

№ 

 

п 

/ 

п 

 

Наименованиераздел 

ов и темпрограммы 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ыересурсы 

 

Вс 

его 

 

Контрольны 

еработы 

 

Практически 

еработы 



Раздел1.Теоретическиеосновыорганическойхимии 

 

 

1. 

1 

Предмет 

органическойхимии. 

Теория строения 

органических 

соединенийА.М. 

Бутлерова 

 

 

8 

   

Итогопоразделу 8 
 

Раздел2.Углеводороды 

2. 

1 

Предельныеуглеводор 

оды — алканы, 

циклоалканы 

 

5 

   

 

2. 

2 

Непредельные 

углеводороды: 

алкены,алкадиены, 

алкины 

 

14 

 
 

1 

 

2. 

3 

Ароматическиеуглево 

дороды (арены) 
8 

   

2. 

4 

Природныеисточники 

углеводородов и их 

переработка 

 

4 

   

2. 

5 

Галогенпроизводныеу 

глеводородов 
4 1 

  

Итогопоразделу 35 
 

Раздел3.Кислородсодержащиеорганическиесоединения 

3. 

1 
Спирты.Фенол 11 

 
1 

 

 

 

3. 

2 

Карбонильные 

соединения: 

альдегиды и кетоны. 

Карбоновыекислоты. 

Сложные эфиры. 

Жиры 

 

 

 

21 

  

 

 

1 

 

3. 

3 
Углеводы 9 1 

  



Итогопоразделу 41 
 

Раздел4.Азотсодержащиеорганическиесоединения 

4. 

1 

Амины. 

Аминокислоты.Белки 
12 1 2 

 

Итогопоразделу 12 
 

Раздел5.Высокомолекулярныесоединения 

5. 

1 

Высокомолекулярные 

соединения 
6 

 
1 

 

Итогопоразделу 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

10 

2 
3 6 

 

 

11 класс 
 

№ 

 

п/ 

п 

Наименованиер 

азделов и 

темпрограммы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все 

го 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Теоретическиеосновыхимии 

 

 

 

 

1.1 

Строениеатома. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементовД.И. 

Менделеева 

 

 

 

 

9 

   

 

1.2 

Строение вещест 

ва. 

Многообразие ве 

ществ 

 

11 

 

1 

  

1.3 
Химические реак 

ции 
19 1 3 

 



Итогопоразделу 39 
 

Раздел2.Неорганическая химия 

2.1 Неметаллы 31 1 3  

2.2 Металлы 23 1 2  

Итогопоразделу 54 
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28. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовый уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый 

уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно 

– программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

характеристику психологических предпосылок к её 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. 

 Планируемые результаты освоения программы по биологии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегося 



закаждыйгод обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по биологии на уровне среднего общего образования 

разработананаосновеФедеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции преподавания 

учебного предмета «Биология» и основных положений федеральной программы 

воспитания. 

 Учебныйпредмет«Биология»базового уровняизучения (10–11 классы) 

является одним из компонентов предметной области «Естественно- научные предметы». 

Согласно положениям ФГОС СОО, профильные учебные предметы, изучаемые на 

углублённом уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне среднего 

общего образования и призваны обеспечить преемственность между основным общим, 

средним общим, средним специальным и высшим образованием. В то же время каждый 

из этих учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией 

обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным 

делом. 

 Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения 

учебного предмета «Биология» на базовом уровне, определяет обязательное 

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

распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного 

материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологииреализован 

принцип преемственности с изучением биологии на уровне основного 

общегообразования,благодарячемупросматриваетсянаправленность 

напоследующееразвитиебиологическихзнаний,ориентированных на формирование 

естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, 

представленийоздоровомобразежизни,навоспитаниебережногоотношения 



к окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны 

возможности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к 

планируемымличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамобученияи в 

формировании основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по 

освоению содержания биологического образования на уровне среднего общего 

образования общеобразовательной школы. 

 Программа по биологии является ориентиром для составления авторских 

рабочих программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к 

структурированию и последовательности изучения учебного материала, своё видение 

способов формирования у обучающихся предметных знаний и умений, а также методов 

воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология». 

 Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования 

завершаетбиологическоеобразованиевшколеиориентированнарасширениеиуглублениез

нанийобучающихсяоживойприроде,основахмолекулярнойи клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного 

учения и экологии. 

 Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне 

ориентировано на подготовку обучающихся к последующему получению 

биологического образования в вузах и организациях среднего профессионального 

образования. Основу его содержания составляет система биологических знаний, 

полученных при изучении обучающимися соответствующих систематических разделов 

биологии на уровне основного общего образования в 10–11 классах эти знания 

получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, 

дополнительно включены биологические сведения прикладного и поисковогохарактера, 

которые можно использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. 

Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими знаниями, 

полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии и математики. 

 Структурапрограммыпобиологииотражаетсистемно-уровневый 



иэволюционныйподходыкизучениюбиологии.Согласноим,изучаютсясвойства и 

закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции 

органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 

10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологииибиологииразвития,генетикииселекции,биотехнологии и синтетической 

биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, 

физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционноеучение, основы экологии и 

учение о биосфере. 

 Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоениеобучающимися 

биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в 

основесовременнойестественно-научнойкартинымира,знанийо строении, многообразии 

и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, 

экосистемы,овыдающихсянаучныхдостижениях,современныхисследованиях 

вбиологии,прикладныхаспектахбиологическихзнаний.Дляразвития и поддержания 

интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического 

материала в содержании программы по биологии предусмотрено знакомствос 

историейстановления иразвития тойилиинойобластибиологии,вкладом отечественных и 

зарубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических проблем. 

 Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых 

системразногорангаиприобретениеуменийиспользоватьэтизнания в формировании 

интереса к определённой области профессиональной деятельности, связанной с 

биологией, или к выбору учебного заведения для продолжения биологического 

образования. 

 Достижениецелиизученияучебногопредмета«Биология»на углублённом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологическихтеориях,концепциях,гипотезах,законах,закономерностяхиправилах,соста

вляющихсовременнуюестественно-научнуюкартинумира; 



о строении, многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной 

биологии,эмбриологииибиологииразвития,генетикииселекции,биотехнологии и 

синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использоватьбиологическуюинформацию;пользоватьсябиологической терминологией 

исимволикой;устанавливатьсвязьмеждуразвитиембиологиии социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; 

развитиеуобучающихсяинтеллектуальныхитворческихспособностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 

знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном 

природопользовании(соблюдениеправилповедениявприроде,охранывидов, 



экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера)наосновеиспользованиябиологическихзнанийиумений в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями 

региона. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на 

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

102 часа (3 часа в неделю). 

 Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии 

осуществляетсясучётомспецификиегосодержанияинаправленности на продолжение 

биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. 

 Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне 

является проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся 

в выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых 

определяется учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсов и 

местных природных условий. 

Содержаниеобученияв10классе. 102 ч, 

из них 1 ч – резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку 

Государственной итоговой аттстации (ГИА). 

 Тема1.Биологиякакнаука(1ч). 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и 

поисковые научные исследования в биологии. 

Значениебиологиивформированиисовременнойестественно-научнойкартины 



мира.Профессии,связанныесбиологией.Значениебиологии в практической деятельности 

человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч.Дарвин, У.Гарвей, Г. 

Мендель,В.И. Вернадский,И.П. Павлов,И.И. Мечников,Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-

Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы: «Связьбиологиисдругиминауками», «Системабиологических 

наук». 

 Тема2.Живыесистемыиихизучение(2ч). 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: 

единствохимическогосостава,дискретностьицелостность,сложность и упорядоченность 

структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, 

изменчивость, рост и развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 

биосферный. Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. 

Жизнькакформа существования материи. Науки, изучающие живые системынаразных 

уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент,систематизация,метаанализ.Понятиеозависимойи независимой 

переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка 

гипотез.Нулеваягипотеза.Понятиевыборкииеёдостоверность.Разброс в биологических 

данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажения 

результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Биологическиесистемы», 

«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение 

животнойклетки»,«Тканиживотных»,«Системыоргановчеловеческогоорганизма», 

«Биогеоценоз»,«Биосфера»,«Методыизученияживойприроды». 

Оборудование:лабораторноеоборудованиедляпроведениянаблюдений, 



измерений,экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых 

систем». 

 Тема3.Биологияклетки(2ч). 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р. Гука, А.Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). 

Основные положения современной клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 

культивирование клеток. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. 

Конфокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток. 

Демонстрации: 

Портреты:Р.Гук,А.Левенгук,Т.Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов,К.М.Бэр. 

Таблицы и схемы:«Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История 

развития методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Практическаяработа«Изучениеметодовклеточнойбиологии(хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

 Тема4.Химическаяорганизацияклетки(10ч). 

Химическийсоставклетки.Макро-,микро-иультрамикроэлементы.Водаи её роль 

как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. 

Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в 

клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. 

Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура 

белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. 

Свойства белков. Классификация белков. Биологические функции белков. Прионы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий 

планстроенияифизико-химическиесвойствауглеводов.Биологическиефункции 



углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. 

Общиесвойствабиологическихмембран–текучесть,способность к самозамыканию, 

полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке.  

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. 

Биологические функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. 

Другие нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, 

транскриптомики, протеомики. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций 

биомолекул и их комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекули 

их неприродных аналогов. 

Демонстрации: 

Портреты: Л.Полинг, Дж.Уотсон, Ф.Крик, М.Уилкинс, Р.Франклин, Ф.Сэнгер, С. 

Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределениехимическихэлементоввживойприроде». 

Таблицыисхемы:«Периодическаятаблицахимическихэлементов»,«Строение 

молекулыводы»,«Веществавсоставеорганизмов»,«Строениемолекулыбелка», 

«Структуры белковой молекулы», «Строение молекулуглеводов», «Строениемолекул 

липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование:химическаяпосудаиоборудование. 

Лабораторнаяработа«Обнаружениебелковспомощьюкачественныхреакций». 

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных 

из клеток различных организмов». 

 Тема5.Строениеифункцииклетки(8ч). 



Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. 

Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Местои 

роль прокариот в биоценозах. 

Строение и функционирование   эукариотической клетки. Плазматическая 

мембрана(плазмалемма).Структураплазматическоймембраны.Транспортвеществчерез

 плазматическую мембрану: пассивный (диффузия,  облегчённая диффузия), 

активный (первичный  и вторичный  активный транспорт). Полупроницаемость 

мембраны.  Работа натрий-калиевого насоса.  Эндоцитоз:   пиноцитоз,  фагоцитоз. 

Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура ифункцииклеточнойстенкирастений, грибов. 

Цитоплазма.Цитозоль.Цитоскелет.Движениецитоплазмы.Органоидыклетки. 

Одномембранные органоиды клетки:эндоплазматическая сеть(ЭПС), аппаратГольджи, 

лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. 

Строение гранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез 

растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) 

эндоплазматическийретикулум.СекреторнаяфункцияаппаратаГольджи. Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков 

в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. 

Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение 

митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и 

функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды 

фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших 

растений. 

НемембранныеорганоидыклеткиСтроениеифункциинемембранныхорганоидов 

клетки. Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые 

микрофиламенты. Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. 

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

Микротрубочкицитоплазмы.Центриоль.Белки,ассоциированныесмикрофиламентами 



имикротрубочками.Моторныебелки. 

Ядро.Оболочкаядра,хроматин,кариоплазма,ядрышки,ихстроение и функции. 

Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном 

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

оболочки в митозе. Ядерный транспорт. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот 

(растительной, животной, грибной). 

Демонстрации: 

Портреты:К.С.Мережковский,Л.Маргулис. 

Таблицыисхемы:«Строениеэукариотическойклетки»,«Строениеживотнойклетки»,

 «Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», 

«Строениепрокариотическойклетки». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепаратырастительных,животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторнаяработа«Изучениестроенияклетокразличныхорганизмов». Практическая 

работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза 

в растительных клетках». 

Практическаяработа«Изучениедвиженияцитоплазмыврастительныхклетках». 

 Тема6.Обменвеществипревращениеэнергиивклетке(9ч). 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. 

Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. 

Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, 

свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и 

оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты 

реакционногоцентра.Рольхлоропластоввпроцессефотосинтеза.Световая 



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

фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие 

бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и ихиспользование 

человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 

болезней. 

Аэробныеорганизмы.Этапыэнергетическогообмена.Подготовительныйэтап. 

Гликолиз–бескислородноерасщеплениеглюкозы. 

Биологическоеокисление,иликлеточноедыхание.Рольмитохондрий в процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

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

синтазы. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. 

Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты:Дж.Пристли,К.А.Тимирязев,С.Н.Виноградский,В. А.Энгельгардт, П. 

Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицыисхемы:«Фотосинтез»,«Энергетическийобмен»,«Биосинтезбелка», 

«Строениефермента»,«Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления 

постоянных и временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов 

(на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида 

водорода в растительных и животных клетках». 

Лабораторнаяработа«Сравнениепроцессовфотосинтезаихемосинтеза». Лабораторная 

работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке (9 ч). Реакции

 матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях 



матричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: 

комплементарность, антипараллельность, асимметричность. Созревание матричных 

РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК. 

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

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

Современныепредставленияостроениигенов.Организациягенома у прокариот 

иэукариот.Регуляцияактивностигенову прокариот.Гипотезаоперона (Ф. Жакоб, Ж. 

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

регуляции работы генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный 

гомеостаз. 

Вирусы –неклеточные формыжизнииоблигатные паразиты. Строение простыхи 

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

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

ревертаза, интеграза. 

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

социальные и медицинские проблемы. 

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

структурных биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. 

Программируемые функции белков. Способы доставки лекарств. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги». 

Практическаяработа«Созданиемоделивируса». 

 Тема8.Жизненныйциклклетки(6 ч). 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающихвинтерфазе. Подготовка клеткикделению. Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды 

интерфазы. 



Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: 

комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм 

репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. 

Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы 

митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – 

апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы 

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

биоинформатические модели функционирования клетки. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Жизненныйциклклетки»,«Митоз»,«Строениехромосом», 

«РепликацияДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка 

лука». 

Лабораторнаяработа«Изучениехромосомнаготовыхмикропрепаратах». 

Лабораторнаяработа«Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалука(на готовых 

микропрепаратах)». 

 Тема9.Строениеифункцииорганизмов(17ч). 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. 

Бактерии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. 

Колониальные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы 

органов. Организм как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, 

проводящая,основная,механическая.Особенностистроения,функций 



ирасположениятканейворганахрастений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, 

соединительная,мышечная,нервная.Особенностистроения,функций и расположения 

тканей в органах животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы 

органов животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опорателаорганизмов.Каркасрастений.Скелетыодноклеточных и многоклеточных 

животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, 

жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. 

Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. 

Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральныхвеществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. 

Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные 

железы. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов 

черезповерхностьклетки.Кожноедыхание.Дыхательнаяповерхность.Жаберноеи лёгочное 

дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение 

строения лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм 

вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные 

объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт 

веществ у животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система 

позвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги 

кровообращения. Эволюционные усложнения строения кровеносной системы 

позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Сократительныевакуоли.Органывыделения.Фильтрация,секрецияиобратное 



всасываниекакмеханизмыработыоргановвыделения.Связьполоститела 

скровеноснойивыделительнойсистемами.Выделениеупозвоночныхживотныхичеловека.

Почки.Строениеифункционированиенефрона.Образованиемочиу человека. 

Защитауорганизмов.Защитауодноклеточныхорганизмов.Спорыбактерий и цисты 

простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и 

химической защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита 

организма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория 

клонально-селективногоиммунитета(П. Эрлих,Ф.М. Бернет,С.Тонегава). 

Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии 

системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных 

организмов.Таксисы.Раздражимостьирегуляцияурастений.Ростовыевеществаи их 

значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её 

отделы. Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы 

головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и 

условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы 

эндокриннойсистемыиихгормоны.Действиегормонов.Взаимосвязьнервнойи 

эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет:И.П.Павлов. 

Таблицыисхемы:«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых  растений», «Системы органов 

позвоночных  животных», «Внутреннее  строение насекомых», «Ткани растений», 

«Корневыесистемы»,«Строениестебля»,«Строениелистовойпластинки»,«Тканиживотных»,«

Скелетчеловека»,«Пищеварительнаясистема»,«Кровеноснаясистема», 



«Дыхательнаясистема»,«Нервнаясистема»,«Кожа»,«Мышечнаясистема», 

«Выделительнаясистема»,«Эндокриннаясистема»,«Строениемышцы»,«Иммунитет», 

«Кишечнополостные»,«Схемапитаниярастений»,«Кровеносныесистемыпозвоночных 

животных», «Строениегидры»,«Строениепланарии»,«Внутреннеестроениедождевого 

червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система 

пресмыкающихся»,«Нервнаясистемаптиц»,«Нервнаясистемамлекопитающих», 

«Нервнаясистемачеловека»,«Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточныхорганизмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, 

живые экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные 

препараты животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, 

скелет человека, оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания 

растений, расщепления крахмала и белков 

под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по измерению 

жизненной ёмкости лёгких, механизма дыхательныхдвижений, модели головного мозга 

различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторнаяработа«Изучениетканейживотных». 

Лабораторнаяработа«Изучениеоргановцветковогорастения». 

 Тема10.Размножениеиразвитиеорганизмов(8ч). 

Формыразмноженияорганизмов:бесполое(включаявегетативное)иполовое. 

Видыбеспологоразмножения:почкование,споруляция,фрагментация,клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. 

Поведениехромосомвмейозе.Кроссинговер.Биологическийсмыслмейоза и полового 

процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. 

Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых 

клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее. Партеногенез. 



Индивидуальноеразвитиеорганизмов(онтогенез).Эмбриология–наука о развитии 

организмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция 

морфогеновимоделиморфогенеза.Стадииэмбриогенезаживотных 

(напримерелягушки).Дробление.Типыдробления.Детерминированное и 

недерминированное дробление. Бластула, типы бластул. Особенности дробления 

млекопитающих.Зародышевыелистки(гаструляция).Закладкаоргановитканейиз 

зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша 

(эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного как результат 

иерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных 

факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое 

развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Биологическоезначениепрямогоинепрямогоразвития,ихраспространение в природе. 

Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии 

постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. 

Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножениеиразвитиерастений.Гаметофитиспорофит.Мейоз 

вжизненномциклерастений.Образованиеспорвпроцессемейоза.Гаметогенез у растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Образование и развитие семени. 

Механизмырегуляциионтогенезаурастенийиживотных. 

Демонстрации: 

Портреты:С.Г.Навашин,Х. Шпеман. 

Таблицыисхемы:«Вегетативноеразмножение»,«Типыбеспологоразмножения», 

«Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», 

«Мейоз»,«Хромосомы»,«Гаметогенез»,«Строениеяйцеклеткиисперматозоида», 

«Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского 

жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение уцветковых

 растений», «Строение семян однодольных 

идвудольныхрастений»,«Жизненныйциклморскойкапусты»,«Жизненныйциклмха», 



«Жизненныйциклпапоротника»,«Жизненныйциклсосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток 

и сперматозоидов, модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Практическаяработа«Выявлениепризнаковсходствазародышейпозвоночных 

животных». 

Лабораторнаяработа«Строениеоргановразмножениявысшихрастений». 

 Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости 

организмов (2 ч). 

Историястановленияиразвитиягенетикикакнауки.РаботыГ. Менделя, Г. де 

Фриза,Т. Моргана.Рольотечественныхучёныхвразвитиигенетики.Работы Н.К.Кольцова, 

Н.И.Вавилова, А.Н.Белозерского, Г.Д.Карпеченко, Ю.А.Филипченко, Н.В. Тимофеева-

Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, 

аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, 

гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы 

генетики: гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И.Вавилов, 

А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицыисхемы:«Методыгенетики»,«Схемыскрещивания». 

Лабораторнаяработа«Дрозофилакакобъектгенетическихисследований». 

 Тема12.Закономерностинаследственности(10ч). 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия 

гибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующеескрещивание.Промежуточныйхарактернаследования. 

Расщеплениепризнаковпринеполномдоминировании. 



Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное 

наследование генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетикапола.Хромосомныймеханизмопределенияпола.Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические 

механизмысимбиогенеза,механизмывзаимодействия«хозяин–паразит» и «хозяин – 

микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации 

в поколениях клеток и организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т.Морган. 

Таблицыисхемы:«ПервыйивторойзаконыМенделя»,«ТретийзаконМенделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное 

наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», 

«Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», 

«Взаимодействиегенов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования 

признаков, световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическаяработа«Изучениерезультатовмоногибридногоскрещивания у 

дрозофилы». 

Практическаяработа«Изучениерезультатовдигибридногоскрещивания 



удрозофилы». 

 Тема13.Закономерностиизменчивости(6ч). 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд 

и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативнаяизменчивость. Мейозиполовойпроцесс –основакомбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического 

разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматическиеиполовыемутации.Причинывозникновениямутаций.Мутагеныи их 

влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и 

наследственность. 

Эпигенетикаиэпигеномика,рольэпигенетическихфактороввнаследовании и 

изменчивости фенотипических признаков у организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.деФриз,В.Иоганнсен,Н.И.Вавилов. 

Таблицыисхемы:«Видыизменчивости»,«Модификационнаяизменчивость», 

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические 

заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование:живыеигербарныеэкземплярыкомнатныхрастений,рисунки(фотографи

и) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной 

изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 



Практическаяработа«Мутацииудрозофилы(наготовыхмикропрепаратах)». 

 Тема14.Генетикачеловека(3ч). 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый,цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение 

генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни

 человека. Болезни 

снаследственнойпредрасположенностью.Значениемедицинскойгенетики в 

предотвращении и лечении генетическихзаболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические 

аспекты исследований в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетическиефакторыповышеннойчувствительностичеловека к физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность 

человека к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Кариотипчеловека»,«Методыизучениягенетикичеловека», 

«Генетическиезаболеваниячеловека». 

Практическаяработа«Составлениеианализродословной». 

 Тема15.Селекцияорганизмов(4ч). 

Доместикацияиселекция.Зарождениеселекцииидоместикации.Учение Н.И. 

Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль 

селекции в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для 

селекционной работы. 

Методыселекционнойработы.Искусственныйотбор:массовый и индивидуальный. 

Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по 

генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью 

анализа ДНК. 

Искусственныймутагенезкакметодселекционнойработы.Радиационный 



и химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. 

ИспользованиегеномногоредактированияиметодоврекомбинантныхДНК для получения 

исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозиси 

его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. 

Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и 

животных. «Зелёная революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Изучение, сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и 

промысловых животных в целях улучшения существующих и создания новых пород, 

линий и кроссов, в том числе с применением современных методов научных 

исследований, передовых идей и перспективных технологий. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И. Вавилов,И.В. Мичурин,Г.Д. Карпеченко,П.П. Лукьяненко, Б.Л. 

Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных 

растений», «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы 

селекции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез». 

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовселекциирастений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционнуюстанцию,племеннуюферму,сортоиспытательныйучасток,в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

 Тема16.Биотехнологияисинтетическаябиология(4ч). 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы,иххарактеристика.Традиционнаябиотехнология:хлебопечение, 



получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. 

Объектымикробиологическихтехнологий.Производствобелка,аминокислот и витаминов. 

Созданиетехнологийиинструментовцеленаправленногоизмененияи 

конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, 

содержащих не встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточнаяинженерия.Методыкультурыклетокитканейрастенийи животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 

гаплоидов в селекции растений. Получение моноклональных антител. Использование 

моноклональных и поликлональных антител в медицине. Искусственное 

оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод 

трансплантации ядер клеток. Технологии оздоровления, культивирования и 

микроклонального размножения сельскохозяйственных культур. 

Хромосомнаяигеннаяинженерия.Искусственныйсинтезгена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. 

Достиженияиперспективыхромосомнойигеннойинженерии.Экологические и этические 

проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР- 

диагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для 

оценки состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия 

рака. 3D-биоинженерия для разработки фундаментальных основ медицинских 

технологий, создания комплексных тканей сочетанием технологий трёхмерного 

биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярныхмеханизмов функционирования РНК- 

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном 

производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия». 

Лабораторнаяработа«Изучениеобъектовбиотехнологии». 



Практическаяработа«Получениемолочнокислыхпродуктов». 

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности 

(на биотехнологическое производство)». 

Содержаниеобученияв11классе. 102 ч, 

из них 8 ч – резервное время 

 Тема1.Зарождениеиразвитиеэволюционныхпредставлений в биологии (4 ч). 

ЭволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Предпосылкивозникновениядарвинизма. 

ЖизньинаучнаядеятельностьЧ.Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность 

размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория 

эволюции.Современнаяэволюционнаябиология.Значениеэволюционнойтеории в 

формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты:Аристотель,К. Линней,Ж.Б. Ламарк,Э.Ж. Сент-Илер,Ж. Кювье, Ч. 

Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ(поЛамарку)»,«Механизмформированияприспособлений 

урастенийиживотных(поЛамарку)»,«Карта-схемамаршрутапутешествия Ч. Дарвина», 

«Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы 

голубей»,«Многообразиекультурныхформкапусты»,«Породыдомашнихживотных», 

«Схемаобразованияновыхвидов(поЧ. Дарвину)», «Схемасоотношениядвижущихсил 

эволюции», «Основные положения синтетической теории эволюции». 

 Тема2.Микроэволюцияиеёрезультаты(14ч). 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции 

как элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, 

В. Вайнберга. 



Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения 

частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. 

Снижение генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта 

дрейфа генов в больших и малых популяциях. Миграции. Изоляция популяций: 

географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Возникновение и эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры 

приспособлений у организмов: морфологические, физиологические, биохимические, 

поведенческие. Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 

(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмыформированиябиологическогоразнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 

формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации: 

Портреты:С.С.Четвериков,Э.Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура 

вида»,«СхемапроявлениязаконаХарди–Вайнберга»,«Движущиесилыэволюции», 

«Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция 

лиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны 

численности хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы 

борьбызасуществование»,«Индустриальныймеланизм»,«Живыеископаемые», 

«Покровительственнаяокраскаживотных»,«Предупреждающаяокраскаживотных», 



«Физиологическиеадаптации»,«Приспособленностьорганизмовиеёотносительность», 

«Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида 

вприроде», «Способывидообразования», «Географическоевидообразованиетрёхвидов 

ландышей»,«Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», 

«Капустно-редечныйгибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии 

растений близких видов, образовавшихся различными способами. 

Лабораторнаяработа«Выявлениеизменчивостиуособейодноговида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность». 

Лабораторнаяработа«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 

 Тема3.Макроэволюцияиеёрезультаты(6ч). 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения 

эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны 

материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. 

Молекулярно-генетические, биохимические и математические методы изучения 

эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических 

деревьев. 

Хромосомныемутациииэволюциягеномов. 

Общиезакономерности(правила)эволюции.Принципсменыфункций. 

Необратимостьэволюции.Адаптивнаярадиация.Неравномерностьтемповэволюции. 

Демонстрации: 

Портреты:К.М.Бэр,А.О.Ковалевский,Ф.Мюллер,Э.Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», 

«Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», 



«Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные 

стадииэмбриональногоразвитияпозвоночныхживотных»,«Гомологичные и аналогичные 

органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», 

«Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, 

муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции 

насекомых. 

 Тема4.ПроисхождениеиразвитиежизнинаЗемле(15ч). 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 

самозарожденияжизнииеёопровержениеопытамиФ. Реди,Л. Спалланцани, Л. Пастера. 

Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) 

эволюция.Химическаяэволюция.Абиогенныйсинтезорганическихвеществ 

изнеорганических.ОпытС. 

МиллераиГ.Юри.Образованиеполимеровизмономеров.КоацерватнаягипотезаА.И. 

Опарина,гипотезапервичногобульона Дж.Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. 

Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и 

возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные 

биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и 

эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. 

Выходрастенийнасушу.Появлениеспоровыхрастенийизавоеваниеимисуши. 



Семенныерастения.Происхождениецветковыхрастений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 

Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первыехордовые 

животные. Жизньвводе. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибийи рептилий. 

Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение 

беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. 

Появлениеирасцветхарактерныхорганизмов.Углеобразование:егоусловия и влияние на 

газовый состав атмосферы. 

Массовыевымирания–экологическиекризисыпрошлого.Причины и следствия 

массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современнаясистемаорганическогомира.Принципыклассификацииорганизмов. 

Основныесистематическиегруппыорганизмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф. Реди,Л. Спалланцани,Л. Пастер,И.И. Мечников,А.И. Опарин, Дж. 

Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицыисхемы:«СхемаопытаФ. Реди»,«СхемаопытаЛ. Пастера по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 

эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы 

органическойэволюции»,«Схемаобразованияэукариотпутёмсимбиогенеза», 

«Системаживойприроды»,«Строениевируса»,«Ароморфозырастений», 

«Риниофиты»,«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли»,«Мхи», 

«Папоротники»,«Голосеменныерастения»,«Органыцветковыхрастений»,«Схема 

развития животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», 

«Кишечнополостные»,«Плоскиечерви»,«Членистоногие»,«Рыбы»,«Земноводные», 

«Пресмыкающиеся»,«Птицы»,«Млекопитающие»,«Развитиежизнивархейскойэре», 

«Развитие жизни  в протерозойской эре»,  «Развитие жизни 

в палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни 



вкайнозойскойэре»,«Современнаясистемаорганическогомира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, 

влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты 

позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных 

ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 

Виртуальнаялабораторнаяработа«МоделированиеопытовМиллера–Юрипо 

изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних 

организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных 

отделов». 

Практическаяработа«Изучениеособенностейстроенияпозвоночныхживотных». 

Тема5.Происхождениечеловека –антропогенез(10ч). Разделы 

и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становлениепредставленийопроисхождениичеловека.Религиозныевоззрения. 

Современныенаучныетеории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические,физиолого-биохимические,поведенческие.Отличиячеловека от 

животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного 

мозга и второй сигнальной системы. 

Движущиесилы(факторы)антропогенеза:биологические,социальные. 

Соотношениебиологическихисоциальныхфактороввантропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны 

(проконсулы)иранниепонгиды–общиепредкичеловекообразныхобезьян и людей. 

Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первые 

изготовленияорудийтруда.Человекпрямоходящийипервыйвыходлюдейза пределы 

Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и 

человека разумного. Человек неандертальский как вид людей холодного 

климата.Человекразумныйсовременноготипа,денисовскийчеловек,освоение 



континентовзапределамиАфрики.Палеогенетикаипалеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция 

и «эффект основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и 

пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная 

несостоятельность расизма. Приспособленность человека к разным условиям 

окружающей среды. Влияние географической среды 

и дрейфа генов на морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. 

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. 

Биосоциальные исследования природы человека. Исследование коэволюции 

биологического и социального в человеке. 

Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Л.Лики,Я.Я.Рогинский,М.М.Герасимов. 

Таблицыисхемы:«Методыантропологии»,«Головноймозгчеловека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и 

атавизмы»,«Движущиесилыантропогенеза»,«Эволюционноедревочеловека», 

«Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский 

человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции 

человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры 

предковчеловека,репродукции(фотографии)картинсмифологическими и библейскими 

сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков 

человека, скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти 

человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, 

связанных с прямохождением». 

Практическаяработа«Изучениеэкологическихадаптацийчеловека». 



 Тема6.Экология–наукаовзаимоотношенияхорганизмов и 

надорганизменных систем с окружающей средой (3 ч). 

ЗарождениеиразвитиеэкологиивтрудахА. Гумбольдта,К.Ф. Рулье, Н.А. 

Северцова,Э. Геккеля,А. Тенсли,В.Н. Сукачёва.Разделыизадачиэкологии. Связь 

экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды:локальный, 

региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как 

основа связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и 

экологической грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А.Тенсли, 

В.Н. Сукачёв. 

Таблицыисхемы: «Разделыэкологии», «Методыэкологии», «Схема мониторинга 

окружающей среды». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовэкологическихисследований». 

 Тема7.Организмыисредаобитания(9ч). 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие 

закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, 

Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных 

участковсолнечногоспектранаорганизмы.Экологическиегруппырастений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные 

организмы. 

Влажностькакэкологическийфактор.Приспособлениярастенийкподдержаниюводн

огобаланса.Классификациярастенийпоотношениюкводе. 



Приспособленияживотныхкизменениюводногорежима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные 

ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности 

строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм,комменсализм 

(квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия 

(топические,форические,фабрические).Значениебиотическихвзаимодействийдля 

существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», 

«Экологическиегруппыживотных поотношениюк свету»,«Теплокровныеживотные», 

«Холоднокровные животные», «Физиологические  адаптации животных», «Среды 

обитания организмов», «Биологические ритмы», «Жизненные  формы растений», 

«Жизненные формыживотных»,«Экосистема широколиственного леса»,«Экосистема 

хвойноголеса»,«Цепипитания»,«Хищничество»,«Паразитизм»,«Конкуренция», 

«Симбиоз»,«Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию 

различныхэкологическихфакторов,гербариисветолюбивых,тенелюбивых и 

теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливыекомнатные 

растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых 

растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, 

ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции 

животных,обитающихвразныхсредах,гербариииколлекциирастенийиживотных, 



обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, 

гербарии и коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции 

животных, участвующих в различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторнаяработа«Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюсвета». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры». 

Лабораторнаяработа«Анатомическиеособенностирастенийизразныхмест обитания». 

 Тема8.Экологиявидовипопуляций(9ч). 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическаясистема. 

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 

формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели 

популяции: численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, 

прирост, темп роста, смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование 

динамики популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. 

Регуляциячисленностипопуляций:рольфакторов,зависящих и не зависящих от 

плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная 

и реализованная ниши. 

Видкаксистемапопуляций.Ареалывидов.Видыиихжизненныестратегии. 

Экологическиеэквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии 

чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет:Дж.И.Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», 

«Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», 



«Скорость заселения поверхности Земли различными организмами», «Модель 

экологической ниши Дж.И. Хатчинсона». 

Оборудование:гербариирастений,коллекцииживотных. 

Лабораторнаяработа«Приспособлениясемянрастенийкрасселению». 

 Тема9.Экологиясообществ.Экологическиесистемы(12ч). 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 

биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А.Дж. Тенсли). Функциональные блоки 

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 

Трофическиецепиисети.Абиотическиеблокиэкосистем.Почвыиилы в экосистемах. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические 

пирамиды чисел, биомассы и энергии. 

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. 

Направленныезакономерныесменысообществ–сукцессии.Первичные и вторичные 

сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное 

сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости 

сообществ. 

Природныеэкосистемы.Экосистемыозёрирек.Экосистемыморейиокеанов. 

Экосистемытундр,лесов,степей,пустынь. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы.Основныекомпонентыурбоэкосистем.Городскаяфлораи фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерностиформированияосновныхвзаимодействийорганизмов 

вэкосистемах.Ролькаскадногоэффектаивидов-эдификаторов(ключевыхвидов) в 

функционировании экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными 

экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях 

естественных и антропогенных воздействий. 



Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, 

организменном, популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического 

нормирования антропогенного воздействия. Методология мониторинга естественных и 

антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет:А.Дж.Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного 

леса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Функциональныегруппыорганизмовв экосистеме», 

«Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, 

детритная)»,«Экологическаяпирамидачисел»,«Экологическаяпирамидабиомассы», 

«Экологическаяпирамидаэнергии»,«Образованиеболота»,«Первичнаясукцессия», 

«Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот 

веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование:гербариирастений,коллекциинасекомых,чучелаптиц и зверей, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическаяработа«Изучениеиописаниеурбоэкосистемы». 

Лабораторнаяработа«Изучениеразнообразиямелкихпочвенныхчленистоногихв 

разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия«Экскурсиявагроэкосистему(наполеиливтепличноехозяйство)». 

 Тема10.Биосфера–глобальнаяэкосистема(6ч). 

Биосфера–общепланетарнаяоболочкаЗемли,гдесуществует 

илисуществовалажизнь.РазвитиепредставленийобиосферевтрудахЭ. Зюсса.Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и 

его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы какглобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимическиециклы(углерода,азота).Ритмичностьявлений 



в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра,хвойные 

леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 

высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши. 

Структураифункцияживыхсистем,оценкаихресурсногопотенциалаи биосферных 

функций. 

Демонстрации: 

Портреты:В.И.Вернадский,Э.Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», 

«Круговоротуглеродавприроде»,«Круговороткислородавприроде»,«Круговорот 

водывприроде»,«Основныебиомысуши»,«КлиматическиепоясаЗемли»,«Тундра», 

«Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», 

«Пустыня»,«Тропическийлес». 

Оборудование:гербариирастенийразныхбиомов,коллекцииживотных. 

 Тема11.Человекиокружающаясреда(6ч). 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. 

Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана 

водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана 

растительного и животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные 

книги.Особоохраняемыеприродныетерритории(ООПТ).Ботаническиесадыи 

зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. 

Рациональное природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. 

Общие закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности 

современного кризиса и его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Системные исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной 

энергетике. Биологическоеразнообразиеибиоресурсы. Национальныеинформационные 

системы,обеспечивающиедоступкинформациипосостояниюотдельныхвидови 



экосистем. Основы экореабилитации экосистем и способов борьбы с 

биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные 

территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги 

Российской Федерации, Красной книги региона. 

 Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне 

среднего общего образования. 

 ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимисяпрограммсреднегообщего образования:личностные,метапредметныеи 

предметные. 

 В структуре личностных результатов освоения программы по биологии 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное 

развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

историческихтрадицийразвитиябиологическогознания,готовность и способность 

обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно- смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие 

правосознанияэкологическойкультуры,способностиставитьцели и строить жизненные 

планы. 

 Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют

 процессам самопознания, самовоспитания 

исаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизмаиуважениякзаконуипр

авопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения, 



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,расширениежизненногоопытаиопытадеятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногои 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействиялюдейсразнымиубеждениями,культурнымиценностями и социальным 

положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уваженияксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости 

засвойкрай,своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящее 



многонациональногонародаРоссии; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизничеловека 

и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейнойжизни всоответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность),бережного,ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 



осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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 жизненныепланы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизнина Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

способностьиспользоватьприобретаемыеприизучениибиологиизнанияи 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, 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоватьсяимивпознаватель

ной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,готовностикучастию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияоб окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённостьвзначимостибиологиидля современнойцивилизации:обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода изглобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, 

рациональному использованию природных ресурсов 

и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышенияобщей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовностьосуществлятьпроектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию, 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 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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, 

отражающиецелостностьнаучнойкартинымираиспецификуметодовпознания,используем

ых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 

принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности и социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся 

использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и 

универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

 В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,  



коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать: 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

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 рассматриваемыхявлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенныхсвязей 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; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных 

видовиформпредставления,критическиоцениватьеёдостоверностьи непротиворечивость; 



формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией:применятьхимические,физическиеиматематическиезнакии символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

28.8.8.4.Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,активноучаствовать 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,предпосылоквозникновенияконфликтныхситуаций,уметьсмягчатьконфликты и 

вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

другихлюдей,проявлятьуважительноеотношениексобеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимущества команднойи индивидуальнойработыпри 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 



выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

28.8.8.5.Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдейс

твияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровью 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; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

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, использоватьприёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 Предметные результаты освоения содержания учебного предмета 

«Биология» на углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного 

обучения старшеклассников биологии. Они включают: специфические для биологии 

научныезнания,уменияиспособыдействийпоосвоению,интерпретации и преобразованию 

знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их применению в различных 

учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты 

представлены по годам изучения. 

 Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология» в 10 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и 

зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и 

развитие),биологическиетеории(клеточнаятеорияТ.Шванна,М.Шлейдена, 



Р.Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И.Вавилова – 

о центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы 

(единообразияпотомковпервогопоколения,расщепления,чистотыгамет,независимого 

наследованияГ.Менделя,гомологическихрядоввнаследственнойизменчивостиН.И. 

Вавилова), принципы (комплементарности); 

владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умениевыделятьсущественныепризнаки:вирусов,клетокпрокариоти эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных,

 человека, процессов жизнедеятельности, протекающих 

в организмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена 

веществ(метаболизм),превращенияэнергии,брожения,автотрофногои гетеротрофного 

типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строениемклетокразныхтканейиихфункциями,междуорганамии системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их 

функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение использоватьсоответствующие аргументы, биологическуютерминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

междуисследуемымибиологическимипроцессамииявлениями,делатьвыводы 



ипрогнозынаоснованииполученныхрезультатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома и создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 

направленныйнаосознанныйвыборсоответствующейпрофессии и продолжение 

биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук,в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природыирешенииэкологическихпроблемчеловечества,атакже в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании 

ценностногоотношениякприроде,обществу,человеку,овкладероссийскихи зарубежных 

учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

пониманиесущностиосновополагающихбиологическихтерминов 

ипонятий(вид,экосистема,биосфера),биологическиетеории(эволюционнаятеория 

Ч.Дарвина,синтетическаятеорияэволюции),учения(А.Н.Северцова– 



о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы 

(генетическогоравновесияДж. ХардииВ. Вайнберга,зародышевогосходства К.М. Бэра), 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза 

«мира РНК» У. Гилберта); 

умениевладетьосновнымиметодаминаучногопознания,используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

умениевыделятьсущественныепризнаки:видов,биогеоценозов,экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил 

эволюции на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, 

чередования направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в 

экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 

силамиантропогенеза,компонентамиразличныхэкосистемиприспособлениямик ним 

организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность 

видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, 

взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемахсвоей 

местности; 

умение использоватьсоответствующие аргументы, биологическуютерминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

междуисследуемымибиологическимипроцессамииявлениями,делатьвыводыи прогнозы 

на основании полученных результатов; 

умениевыполнятьлабораторныеипрактическиеработы,соблюдатьправилапри 



работесучебнымилабораторнымоборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умениеоцениватьгипотезыитеорииопроисхождениижизни,человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, 

биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 
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и тем 
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Количествочасов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ыересурсы 

  Все 

г о 

Контрольн 

ыеработы 

Практическ 

иеработы 

 

1 
Биология 

какнаука 
1 

   

2 
Живые 

системыиих 

изучение 

2 1 
  

3 Биология 

клетки 
2  0. 

5 

 



 

4 
Химическ 

ая 

организац 

ияклетки 

 

10 

  

1 

 

5 
Строениеи 

функции 

клетки 

8 
 

2 
 

6 
Обменвеществ 

и 

превращение 

энергии в 

клетке 

9 

 

1 

 

 

7 

Наследствен 

ная 

информация 

иреализация 

её в 

клетке 

 

9 

 
 

0. 

5 

 

8 
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циклклетки 6 
 

1 
 

 

9 

Строение 

и 

функции 

организм 

ов 

 

17 

 

1 

 

1. 

5 

 

 

10 

Размножени 

е иразвитие 

организмов 

 

8 

  

1. 

5 

 

11 Генетика– 

наука 
2  0. 

5 

 

 о 

наследственно 

стии 

изменчивости 

организмов 

    

12 
Закономерност 

и 

наследственно 

сти 

10 
 

1 
 

13 
Закономернос 

ти 
6 

 
1 

 



 изменчивости     

14 
Генети 

ка 

человек 

а 

3 
 

0.5 
 

15 
Селекция 

организм 

ов 

4 
 

1 
 

16 
Биотехнологи 

я и 

синтетическая 

биология 

4 1 

  

17 Резервное 

время 

1    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

102 

 

3 

 

13 
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№ 

п/ 
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Количествочасов 
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образовательн 
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Практическ 

иеработы 

 

 

 

1 

Зарождениеи 

развитие 

эволюционны 

х 

представлени 

й в 

биологии 

 

 

4 

   

2 
Микроэволюци 

я иеё 

результаты 

14 
 

2 
 

3 
Макроэволюци 

я иеё 

результаты 

6 1 
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жизни на 
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15 

  

1. 

5 
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1 

 

1 
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3 

  

 

 

 

0.5 

 

7 
Организмыи 

среда 

обитания 

9 
 

1.5 
 

8 
Экология 

видов и 

популяций 

9 
 

0.5 
 

 

9 

Экология 

сообществ. 

Экологическ 

ие 

системы 

 

12 

 
 

0.5 

 

10 
Биосфера– 

глобальн 

ая 

экосисте 

ма 

6 

   

11 
Человеки 

окружающая 

среда 

6 1 
  

12 Резервноевремя 8    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

 

102 

 

3 

 

7.5 

 



ПРОГРАММЕ     

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

 

п/ 

п 

 

Наименованиеразделов 

и темпрограммы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныер 

есурсы 

Все 

го 

Контрольныер 

аботы 

Практическиер 

аботы 

1 Биологиякакнаука 1    

2 
Живыесистемыиих 

изучение 
2 

   

3 Биологияклетки 2  0.5  

4 
Химическаяорганизация 

клетки 
10 

 
1 

 

5 
Строение и 

функцииклетки 
8 

 
2 

 

 

6 

Обменвеществи 

превращениеэнергиив 

клетке 

 

9 

  

1 

 

 

7 

Наследственная 

информация и 

реализация еёвклетке 

 

9 

  

0.5 

 

8 Жизненныйциклклетки 6  1  

9 
Строение и 

функцииорганизмов 
17 

 
1.5 

 

10 
Размножениеи 

развитиеорганизмов 
8 

 
1.5 

 

 

11 

Генетика – наука о 

наследственностии 

изменчивости 

организмов 

 

2 

 
 

0.5 

 

12 
Закономерностинаследст 

венности 
10 

 
1 

 

13 Закономерностиизменчи 6  1  



 вости     

14 Генетикачеловека 3  0.5  

15 Селекцияорганизмов 4  1  

16 
Биотехнология и 

синтетическаябиология 
4 

   

17 Резервноевремя 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
102 0 13 

 

 

11 КЛАСС 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныерес 

урсы 

Все 

го 

Контрольныера 

боты 

Практическиера 

боты 

 

 

1 

Зарождение и 

развитие 

эволюционных 

представленийв 

биологии 

 

 

4 

   

2 
Микроэволюцияи 

еёрезультаты 
14 

 
2 

 

3 
Макроэволюцияи 

еёрезультаты 
6 

   

 

4 

Происхождение и 

развитиежизнина 

Земле 

 

15 

  

1.5 

 

 

5 

Происхождениечел 

овека – 

антропогенез 

 

10 

  

1 

 

 

 

 

 

6 

Экология — наука 

о 

взаимоотношениях 

организмов и 

надорганизменных 

систем с 

окружающей 

средой 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

0.5 

 

7 
Организмы и 

средаобитания 
9 

 
1.5 

 

8 Экологиявидови 9  0.5  



 популяций     

 

9 

Экологиясообществ 

. 

Экологическиесист 

емы 

 

12 

 
 

0.5 

 

 

10 

Биосфера – 

глобальнаяэкосисте 

ма 

 

6 

   

11 
Человек и 

окружающаясреда 
6 

   

12 Резервноевремя 8    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

102 

 

0 

 

7.5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Экология — 

наука о 

взаимоотношени 

яхорганизмов и 

надорганизменн 

ыхсистем с 

окружающей 

средой 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

0.5 

 

7 
Организмыи 

среда 
обитания 

9 
 

1.5 
 

8 
Экологиявидов 

ипопуляций 
9 

 
0.5 

 

 

9 

Экология 

сообществ. 

Экологически 

е 

системы 

 

12 

 
 

0.5 

 

 

10 

Биосфера– 

глобальна 

я 

экосистем 
а 

 

6 

   

11 
Человек и 

окружающая 
среда 

6 1 
  

12 Резервноевремя 8    



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
 

102 
 

3 
 

7.5 

 

 

29. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(базовыйуровень). 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, 

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по истории. 

 Пояснительнаязаписка. 

 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 

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 среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного 

опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимиравцелом. 



История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

 Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 

своейстраныи человечества вцелом, активноитворческиприменяющегоисторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории,пониманиеместаиролисовременнойРоссии вмире,важностивклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация 

вправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока 

давности», направленные на направленные на сохранение исторической памяти о 

трагедии мирного населения в СССР и военныхпреступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 Задачамиизученияисторииявляются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного 

мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – 

начала XXI вв.; 

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»; 

работаскомплексамиисточниковисторическойисоциальнойинформации, 



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, 

определениеивыражение собственногоотношения, обоснованиепозиции приизучении 

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. 

 Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоисториив пределах 

одного класса может варьироваться. 

 Содержаниеобученияв10классе. 

 Всеобщаяистория.1914–1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и 

события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 

 МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны. 

 Мир в начале ХХ 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 ХХ вв. 

 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). 



Четвернойсоюз.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. 

 Мирв1918–1939 гг. 

 Отвойнык миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская 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. 

 СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг. 

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 экономическийкризис 

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. 

 СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918–1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 

1925–1927гг.вКитае.РежимЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Национально-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. 

 Международныеотношенияв1920–1930-хгг. 

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 г.). 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 договоро 

ненападении и его последствия. 

 Развитиекультурыв1914–1930-хгг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология,медицина 

и другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение обликагородов. 



«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в.Кинематограф 

1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 Втораямироваявойна. 

 Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы 

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.НападениеГерманиинаСССР.ПланыГерманиивотношенииСССР;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». 

 РазгромГермании,Япониииихсоюзников.Открытиевторогофронта 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;Ялтинскаяконференция.РазгромвоенныхсилГерманииивзятиеБерлина. 



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 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

 Обобщение. 

ИсторияРоссии.1914–1945гг. 

Введение. Россия в начале ХХ в. 

 Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции 

(1914–1922 гг.). 

 РоссиявПервоймировойвойне(1914–1918гг.). 

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 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 карточнойсистемы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщественныхнастроений. Кадровая 

чехардав правительстве. Взаимоотношенияпредставительной иисполнительнойветвей 

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. 

 Великаяроссийскаяреволюция(1917–1922гг.). 

ПонятиеВеликойроссийскойреволюции,продолжавшейсяотсвержения 



самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причиныобострения 

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 Советрабочих 

и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие 

политическихсил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. 

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. 

 Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

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 

контрреволюциейисаботажем.СозданиеВысшегосоветанародного хозяйства(ВСНХ). 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

 Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установление советской власти вцентре и наместахосенью1917 – 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. 

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 гг. 

 ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвещениюиПролеткульта.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. 

 Нашкрайв1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

29.3.2.2.1.СССРвгодынэпа(1921–1928 гг.). 



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 

верующихипреследованиесвященнослужителей. Крестьянские восстания вСибири, 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 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 1924г. 

Ситуация вЗакавказье и Средней Азии. Созданиеновыхнациональныхобразований в 

1920-е гг. Политика «коренизации»и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

ЛиквидациянебольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийной 

политической системы.Смерть В.И.Ленинаи борьбазавласть.Ситуацияв партии и 

возрастаниеролипартийногоаппарата.ЛиквидацияоппозициивнутриВКП(б)кконцу 

1920-хгг. 

Социальнаяполитикабольшевиков. Положение рабочихикрестьян. 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. 

 СоветскийСоюзв1929–1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидациячастнойторговлиипредпринимательства.Кризисснабженияивведение 



карточнойсистемы. 

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 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-хгг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

 Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-егг. 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщего 

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. 

Воспитаниеинтернационализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазм 



периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Героя Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 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.Пионерияикомсомол. Военно-спортивныеорганизации.Материнствоидетство в 

1930-е гг. Жизнь в деревне. 

 ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-егг. 

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 системуколлективной 

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. 

 Нашкрайв1920–1930-егг. 



Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 

29.3.2.3.1.Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противниковна 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитовна территориюСССР. Брестская крепость. 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 7ноября 1941г. наКраснойплощади. Переход вконтрнаступление 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. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

 Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943гг.) 

Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной–летом1942г.Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под 

Сталинградомгитлеровцев.ИтогиизначениепобедыКраснойАрмиипод 



Сталинградом. 

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. 

 Человекивойна:единствофронтаитыла. 

«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 вгородах. 

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. 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 гг.) 

ОсвобождениеПравобережнойУкраины иКрыма.Наступлениесоветскихвойскв 

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. 

 Нашкрайв1941–1945 гг. 

 Обобщение. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Всеобщаяистория.1945–2022гг. 

 Введение. Мир во второй половине ХХ – 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 

государствво второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных 

государств. 



 СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ–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 

ХХ – 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 чудо». 

Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании.Началоевропейскойинтеграции(ЕЭС).«Бурныешестидесятые». 

«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 ХХ – 

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 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). 

Югославскаямодельсоциализма.Пражскаявесна1968г.иееподавление.Движение 

«Солидарность»вПольше.Перестройка вСССР истранывосточногоблока.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.РазвитиевосточноевропейскихгосударстввXXIв.(экономика,политика, 



внешнеполитическаяориентация,участиевинтеграционныхпроцессах). 

 Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: 

проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

29.4.1.3.1.СтраныВосточной,Юго-ВосточнойиЮжнойАзии.Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение 

республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические 

реформы конца 1970-х– 1980-хгг. 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. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». 

Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

29.4.1.3.2.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 

попыткиурегулированиянаБлижнем Востоке. Политическоеразвитиеарабскихстранв 

конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 

2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

29.4.1.3.3.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 ХХ – начале XXI вв. 

ПоложениестранЛатинскойАмерикивсерединеХХв.:проблемывнутреннего 



развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

ЛатинскойАмерики.Революцииконца1960-х–1970-хгг.(Перу,Чили,Никарагуа). 

«Левыйповорот»вконцеХХв. 

 Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-хгг. Международные кризисы и региональные конфликты вгоды холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, 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 г.). 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 ХХ – 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. 

 РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ–началеXXIвв. 



Развитие науки во второй половине ХХ – 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. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXIв.: 

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. 

 Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

 Обобщение. 

ИсторияРоссии.1945–2022гг. 

Введение. 

 СССРв1945–1991гг. 

 СССРв1945–1953 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 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенныерепрессии.«Ленинградскоедело».Борьбаскосмополитизмом.«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. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. 

 СССРвсередине1950-х–первойполовине1960-хгг. 

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-экономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику». 

Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Началоосвоения 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. 

ХХIIсъездКПССиПрограммапостроениякоммунизмавСССР.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. 

Внешняяполитика.СССРистраныЗапада.Международныевоенно-политические 

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. 

 Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х–начале1980-х 

гг. 

ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса. 

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 

населениявкрупныегородаипроблеманеперспективныхдеревень.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 вСССР. XXIIлетние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 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 просоветскихрежимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

 Политикаперестройки.РаспадСССР(1985–1991гг.). 

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. Либерализацияцензуры. Общественныенастроения идискуссиивобществе. 

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. 

ОдносторонниеуступкиЗападу.РоспускСЭВиОрганизацииВаршавскогодоговора. 



Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

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 КонституцииСССР 

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 изащитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 



РеакциямировогосообществанараспадСССР.РоссиякакпреемникСССРна 

международной арене. 

 Нашкрайв1945–1991 гг. 

 Обобщение. 

 РоссийскаяФедерацияв1992–2022гг. 

 СтановлениеновойРоссии(1992–1999гг.). 

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 № 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 г.) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра исубъектовФедерации. 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. 

Повседневнаяжизньроссиянвусловияхреформ.Свободасредствмассовой 



информации(далее–СМИ).Свободапредпринимательскойдеятельности. 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. 

Российскаямногопартийностьистроительствогражданскогообщества.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. 

 РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 

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. 

Экономическийподъем 1999–2007гг. икризис 2008г.Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 

национальных проектов. 

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 

переизбраниенановыйсрокв2018г.ВхождениеКрымавсоставРоссиииреализация 



инфраструктурныхпроектоввКрыму(строительствоКрымскогомоста,трассы 

«Таврида»идругих).Началоконституционнойреформы(2020г.). 

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 г.), 

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 вв. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных 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 международныхсоглашений 

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. ипозиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские 

соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики 

(ДНР)иЛуганской НароднойРеспублики(ЛНР). Специальнаявоеннаяоперация(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 вв. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной 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. 

 Нашкрайв1992–2022 гг. 

 Итоговоеобобщение. 

 Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования. 

 Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 



1) 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, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) 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; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление ипринятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно- 

нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственноговыбора 

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) всфереэстетическоговоспитания:представлениеобисторическисложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 

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

эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества 

наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) 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; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к трудуи 

результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация 

и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) 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; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующегосовременномууровнюразвития историческойнаукииобщественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурноммире;осмыслениезначенияисториикакзнанияоразвитиичеловекаи 



общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной 

проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) 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, способностьадаптироваться кэмоциональным 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 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: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 



 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала, объекта; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем); 

выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляя общие черты 

и различия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием; 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 умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьанализ учебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); 



рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахи 

современном мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

владетьспособамиобщенияиконструктивноговзаимодействия,втомчисле 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людейкакэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействияс другими 

членами команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениявчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы: 



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. 

 Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения(версию,оценку)сиспользованиемфактическогоматериала,втомчисле, 



используяисточникиразныхтипов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связиисторическихсобытий, явлений, процессов; характеризовать ихитоги;соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества:идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами, 



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 вХХ 

– начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися 

знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметногорезультата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, что 

достижения предметных результатов предполагает не только обращение к истории 

России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При 

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 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. 

Политическийстройирепрессии.ВнешняяполитикаСССР.Укрепление 



обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единствофронта итыла, человекна войне. Нацистскийоккупационныйрежим, 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 ХХI в. Экономическая и 

социальнаямодернизация.Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

 Предметные результаты освоения базового учебного курса «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.«Новыйкурс»вСША.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие; 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая системасоциализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно- техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современныймир:глобализацияидеглобализация.Геополитическийкризис2022г.и 



еговлияниенамировуюсистему. 

 Предметныерезультатыизученияисториив10классе. 

 Понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономическихпроцессах1914–1945гг., знаниедостиженийстраны иеенарода;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: 

называтьнаиболее значимые события историиРоссии1914–1945гг.,объяснятьих 

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 историческихфактов, связанныхс 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. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексном 



использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 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; 

определятьи объяснять(аргументировать)свое отношение и оценкудеятельности 

исторических личностей. 

 Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать историческиепонятия 

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 

историческихисточниках,учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературе, 



визуальныхматериалахидругих; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственнойили 

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, 

процессов1914–1945 гг.; систематизироватьисторическуюинформацию всоответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 



различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

 Умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные, 

временны́есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характеризовать ихитоги; 

соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиив1914–1945гг.; 

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– 

1945гг.определять(различать)причины,предпосылки,поводы,последствия,указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

междуисторическимисобытиями,явлениями,процессаминаосновеанализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 



делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914– 

1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

 Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного 

источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 



соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источникс 

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 

1914–1945гг.всправочнойлитературе,сети Интернет,средствахмассовойинформации 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 изарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальные 



источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторическихсобытий,процессов,явленийистории Россииизарубежныхстран 

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,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболее 



исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации истатистической 

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 историиРоссии 

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 взаимопониманиямежду 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользование 



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 умаленияподвига 

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 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории 

России; 

используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародов 



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. 

 Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

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, 

единствофронтаитыла, человекнавойне. Нацистскийоккупационныйрежим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией.Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

29.5.5.11.2Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

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.Странымирав1920-егг.Великаядепрессияиеепроявлениявразличных 



странах.«Новыйкурс»вСША.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие; 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

Структурапредметныхрезультатоввключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 1914–

1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг., 

делатьвыводыотенденцияхразвитиясвоейстраныидругихстранвданный период; 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг. 

 Предметныерезультатыизученияисториив11классе. 

 Понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономическихпроцессах1945–2022гг., знаниедостиженийстраны иеенарода;умение 

характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945–2022гг.; 

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: 

называтьнаиболее значимые события историиРоссии1945–2022гг.,объяснятьих 

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 

фальсификацииисторическихфактов, связанныхс 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: 

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; 

определятьи объяснять(аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности 

исторических личностей. 

 Умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустнойиписьменной 



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 использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 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 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 использованием фактического материала 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, 

процессов1945–2022 гг.; систематизироватьисторическуюинформацию всоответствии 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.; 

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 историческихдеятелей 

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; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторические 



аналогии. 

 Умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные, 

временны́есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характеризовать ихитоги; 

соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиив1945–2022гг.; 

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– 

2022гг.определять(различать)причины,предпосылки,поводы,последствия,указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

историческойситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран1945–2022 

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.; 

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 источникс 

периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 

поисторииРоссииизарубежныхстран1945–2022гг.(определятьавторство,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 

1945–2022гг.всправочнойлитературе,сети Интернет,средствахмассовойинформации 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 изарубежных 

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 

анализаисторическихсобытий,процессов,явленийистории России изарубежныхстран 

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 изарубежных 

стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информациюв виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

формеразработкиипредставления учебныхпроектовпоновейшейистории,втомчисле на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи 



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; 

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 

зарубежныхстран 1945–2022 гг., проводить сравнение историческихобъектов (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 истатистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

проводитьсравнениеисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссиии 



зарубежныхстран1945–2022гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по историиРоссии 

и зарубежных стран 1945–2022 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 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 взаимопониманиямежду 

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; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,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. 

 Умение защищать историческую правду, не допускать умаленияподвига 

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. 

 Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

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 ХХI в. Экономическая и 

социальнаямодернизация.Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

121.5.6.11.2.Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая системасоциализма. 

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. 

Тематическоепланирование10класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

 

п 

/ 

п 

 

Наименованиеразделови 

темпрограммы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

ересурсы 

Вс 

его 

Контрольны 

еработы 

Практически 

еработы 



      

Всеобщаяистория.1914—1945гг. 

Раздел1.Введение 

1.1 Введение 1    

Итогопоразделу 1 
 

Раздел2.МирнаканунеигодыПервоймировой войны 

2.1 
МирнаканунеПервоймировой 

войны 
1 

   

2.2 
Перваямироваявойна.1914–1918 гг. 

2 
   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел3.Мирв1918—1938гг. 

 

3.1 

Распад империй и образование 

новыхнациональныхгосударств 

вЕвропе 

 

1 

   

 

3.2 

Версальско-Вашингтонская 

система международных 

отношений 

 

1 

   

3.3 
СтраныЕвропыиСеверной 

Америки в 1920-е гг. 
6 

   

 

3.4 

Страны Азии, Африки и 

ЛатинскойАмерикив1918– 

1930 гг. 

 

2 

   

3.5 
Международныеотношенияв 

1930-е гг. 
1 

   

3.6 
Развитиенаукиикультурыв1914 – 

1930-х гг. 
2 

   

3.7 
Повторениеиобобщениепо теме 

«Мирв1918– 1938 гг.» 
1 

   

Итогопоразделу 14 
 

Раздел4.Втораямировая война.1939–1945гг. 

4.1 НачалоВтороймировойвойны 2    

 

4.2 

Кореннойперелом.Окончаниеи 

важнейшие итоги Второй 

мировой войны 

 

2 

   

Итогопоразделу 4 
 

Раздел5.Повторениеиобобщениепокурсу«Всеобщаяистория.1914–1945гг.» 

5.1 
Повторениеиобобщение по 

курсу«Всеобщаяистория.1914– 
1 

   



 1945гг.»     

Итогопоразделу 1 
 

ИсторияРоссии.1914—1945годы 

Раздел1.Россия в 1914–1922гг. 

1.1 
РоссияимирнаканунеПервой 

мировой войны 
2 

   

1.2 РоссиявПервоймировойвойне 2    

1.3 
Российскаяреволюция.Февраль 

1917 г. 
1 

   

1.4 
Российскаяреволюция.Октябрь 

1917 г. 
1 

   

1.5 
Первыереволюционныепреобразо 

ваниябольшевиков 
2 

   

1.6 Гражданскаявойна 2    

1.7 
РеволюцияиГражданскаявойна на 

национальных окраинах 
1 

   

1.8 
Идеологияикультуравгоды 

Гражданской войны 
1 

   

1.9 Нашкрайв1914–1922гг. 1    

1.1 

0 

Повторениеиобобщениепо теме 

«Россияв1914–1922гг.» 
1 

   

Итогопоразделу 14 
 

Раздел2.СоветскийСоюз в1920—1930-е гг. 

2.1 СССРв20-егоды 6    

2.2 
«Великийперелом». 

Индустриализация 
1 

   

2.3 
Коллективизациясельскогохозяйс 

тва 
1 

   

2.4 СССРв30-егоды 7    

2.5 Нашкрайв1920–1930-егг. 1    

 

2.6 

Повторениеиобобщение по 

разделу«СоветскийСоюзв1920 – 

1930-е гг.» 

 

1 

   

Итогопоразделу 17 
 

Раздел3.ВеликаяОтечественнаявойна. 1941—1945гг. 

3.1 Первыйпериодвойны 4    

3.2 Кореннойпереломвходевойны 2    

3.3 
«Десятьсталинскихударов»и 

изгнание врага с территории 
1 

   



 СССР     

3.4 Наукаикультурав годывойны 1    

3.5 ОкончаниеВтороймировойвойны 4    

3.6 Нашкрайв1941–1945гг. 1    

 

3.7 

Повторениеиобобщениепотеме 

«ВеликаяОтечественнаявойна 1941 

– 1945 гг.» 

 

1 

   

Итогопоразделу 14 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

 

 

 

 

11КЛАСС 
 

№ 

 
п 

/ 

п 

 
Наименованиеразделови 

темпрограммы 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Все 

го 

 
Контрольные 

работы 

 
Практические 

работы 

Всеобщаяистория.1945год—начало XXIвека 

Раздел1.Введение.Мирво второйполовинеXXв.–началеXXIв. 

 
1.1 

Введение.Мирво второй 

половинеXXв.–началеXXI в. 

 
1 

   

Итогопоразделу 1 
 

Раздел2.СШАистраныЕвропыво второйполовинеXXв.–началеXXIв. 

 
2.1 

США и страны Западной 

Европывовторойполовине 

ХХ – начале XXI вв. 

 
4 

   

 
2.2 

Страны Центральной и 

ВосточнойЕвропыво второй 

половинеХХ–начале ХХIв. 

 
2 

   

Итогопоразделу 6 
 

Раздел3.СтраныАзии, АфрикииЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХв. -началеXXI в. 

 
3.1 

Страны Азии во второй 

половинеХХв.–началеХХI 

в. 

 
4 

   



 
3.2 

СтраныБлижнегоиСреднего 

Востока во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI в. 

 
1 

   

 
3.3 

СтраныТропическойи 

Южной Африки. 

Освобождениеотколониально 

йзависимости 

 
1 

   

 
3.4 

СтраныЛатинскойАмерики 

вовторойполовинеХХ– 

начале ХХI в. 

 
1 

   

 

 
3.5 

Повторение и обобщение по 

разделу «Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америкивовторойполовине 

ХХ в.-начале XXIв.» 

 

 
1 

   

Итогопоразделу 8 
 

Раздел4.МеждународныеотношениявовторойполовинеХХ–началеХХIв. 

 
4.1 

Международныеотношенияв 

конце 1940-е – конце 1980-х 

гг. 

 
2 

   

4.2 
Международныеотношенияв 

1990-е – 2023 г. 
2 

   

Итогопоразделу 4 
 

Раздел5.Наука икультуравовторой половинеХХв.–началеХХIв. 

 
5.1 

Наука и культура во второй 

половинеХХв.–началеХХI в. 

 
2 

   

5.2 
Глобальныепроблемысовреме 

нности 
1 

   

Итогопоразделу 3 
 

Раздел6.Повторениеиобобщениепокурсу«Всеобщаяистория.1945год—началоXXIвека» 

 
6.1 

Повторениеиобобщениепо 

курсу «Всеобщая история. 

1945год —началоXXIвека» 

 
1 

   

Итогопоразделу 1 
 

ИсторияРоссии.1945год–началоХХIвека 

Раздел1.Введение 

1.1 Введение 1    

Итогопоразделу 1 
 



Раздел 2.СССРв1945–1991гг. 

2.1 СССРв послевоенныегоды 4    

2.2 СССР в1953–1964гг. 7    

2.3 СССР в1964-1985гг. 8    

2.4 СССР в1985–1991гг. 5    

2.5 Нашкрайв1945–1991гг. 1    

2.6 
Обобщениепотеме«СССРв 

1964 – 1991 гг.» 
1 

   

Итогопоразделу 26 
 

Раздел3.РоссийскаяФедерацияв1992–начале2020-хгг. 

3.1 
РоссийскаяФедерацияв 

1990-е гг. 
5 

   

3.2 РоссиявХХIвеке 10    

3.3 Нашкрайв1992-2022гг. 1    

 
3.4 

Повторение и обобщение по 

теме«РоссийскаяФедерация 

в1992–начале2020-хгг.» 

 
1 

   

Итогопоразделу 17 
 

Раздел4.Итоговоеобобщение 

4.1 Итоговоеобобщение 1    

Итогопоразделу 1 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

 
 
 
 

 
30. Рабочая программа по учебному предмету «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. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программапообществознаниюсоставленанаосновеположенийи 



требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленныхв ФГОС СОО, с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП 

СОО. 

 Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает 

условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных 

ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует 

воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служениюОтечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

 Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего 

образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности,  гражданской  ответственности, 

основаннойнаидеяхпатриотизма,гордостизадостижениястранывразличных 

областяхжизни,уваженияктрадиционнымценностямикультуреРоссии,правами свободам 

человека и гражданина, закрепленным вКонституции 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; 

освоениесистемызнанийобобществеичеловеке,формированиецелостной 



картины общества, соответствующей современному уровню научных знаний и 

позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательной программы, представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, 

преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения 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,свободыиобязанностикакчлена обществаигражданинаРоссийскойФедерации; 

особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия 

людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 

соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного 

предмета на уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом 

познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представлениевсодержанииучебногопредметаосновныхсфержизниобщества, 



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 универсальноезначение 

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: 

изученииновоготеоретическогосодержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциальногопознания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских,проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при 

выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

 В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее 

количество рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 

136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 Содержаниеобученияв10классе. 



 Человеквобществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признакии 

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное 

(информационное) общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в 

современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия.  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном 

обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 

социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 

поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 

методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, 

ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. 

Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 

РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 

 Духовнаякультура. 

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. 

Моралькакобщечеловеческаяценностьисоциальныйрегулятор.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,еёрольвжизниобществаичеловека.Мировые инациональныерелигии. 

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. 

 Экономическаяжизньобщества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество 

жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и 

пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 

экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса.Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития 

общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической ифинансовой 

сферах. 



Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. 

Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые 

услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. 

Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. 

Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 

Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорттоваров 

и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Социальнаясфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, еекритерии. 

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.Тенденцииразвитиясемьивсовременноммире.Мерысоциальнойподдержки 

семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональныеотношения.Этносоциальныеконфликты,способыих 



предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формысоциальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

 Политическаясфера. 

Политическаявластьисубъектыполитикивсовременномобществе. 

Политическиеинституты.Политическаядеятельность. 

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:формаправления,формагосударственного(территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

властивРоссийскойФедерации. Государственное управление вРоссийскойФедерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 

Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 

Рольсредствмассовойинформациивполитическойжизниобщества.Интернетв 



современнойполитическойкоммуникации. 

ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации. 

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 гражданскогоправа. 

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» от 29декабря2012 

г. № 273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 



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

Уголовноеправо.Основныепринципыуголовногоправа.Понятиепреступления ивиды 

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. 

Конституционноесудопроизводство.Арбитражноесудопроизводство. 

Юридическоеобразование,юристыкаксоциально-профессиональнаягруппа. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

 Личностные результаты изучения обществознания воплощают 

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, 

принятые вобществе нормы поведения, отражаютготовность 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) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, 



участвоватьвсамоуправлениивобразовательнойорганизации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

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-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейнойжизни всоответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетикубыта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 



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) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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 жизненныепланы; 

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) экологическоговоспитания: 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

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 

взаимодействиямеждулюдьмиипознаниямира;языковоеиречевоеразвитиечеловека, 

включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 



осознание ценности научной деятельности, готовностьосуществлятьпроектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

123.5.3. 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; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения, 



классификациииобобщениясоциальныхобъектов,явленийипроцессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

вноситькоррективывдеятельность(сучетомразныхвидовдеятельности),оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненных проблем,втомчисле 

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; 

проявлятьспособностьи готовностьксамостоятельномупоискуметодоврешения 

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; 

уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессахвпознавательну

ю и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 У обучающегося будут сформированы 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; 

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 умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни;распознаватьневербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальныхзнаков, распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийи 

смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 



развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое 

решение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 



 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использоватьприемы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;приниматьмотивыи 

аргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способностьпонимать 

мир с позиции другого человека. 

 Предметные результаты освоения программы 10 класса по 

обществознанию (базовый уровень). 

 Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных 

потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; 

особенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах 

развития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; 

деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее 

критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональнойдеятельности 

в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальнойкультуры, особенностяхпрофессиональнойдеятельностивобласти науки и 

культуры; 

обэкономикекакнаукеихозяйстве,ролигосударствавэкономике,втомчисле 



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 ценностикультуры 

России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

 Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том 

числе достижений российской науки и искусства, направлений 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; 

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 

процессысоциальнойдействительности,втомчисле:видыиформыдеятельности; 



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 рыночныхструктур; факторы производства; источники 

финансирования предприятий. 

 Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; владеть 

уровнями и методами научного познания; мышления и деятельности; общественного и 

индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, 

массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого 

развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 

экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 

общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного 

общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; 

функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 

экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; 

налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

 Иметь представления о методах изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографическийметод,социальноепрогнозирование,методмоделированияи 

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 

экономическогоразвития,полученнойизисточниковразноготипа,включая 



официальныепубликациинаинтернет-ресурсахгосударственныхорганов,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 

использованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой 

активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

 Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа 

жизни, роли непрерывного образования; использовать средства информационно- 

коммуникационныхтехнологийврешенииразличныхзадачприизученииразделов 

«Человеквобществе»,«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества». 

 Формулировать, основываясьна социальныхценностях и приобретенных 

знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, 

собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов 

на формирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения 

свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 

норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; 



путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и 

социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально- 

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге 

культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования 

и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций 

искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, 

особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

 Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, 

анализировать и использовать информацию для принятия ответственных решений по 

достижению финансовых целей и управлению личными финансами при реализацииправ 

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. 

 Самостоятельнооцениватьпрактическиеситуацииипринимать 



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 всовременном 

обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; 

направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области 

поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о праве каксоциальном 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 общественныхотношений в Российской Федерации». 

 Уметьопределятьсмысл,различатьпризнакинаучныхпонятийи 



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 междуними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная 

роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные 

нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая 

власть, политический институт, политические отношения, политическая система, 

государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, 

норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный 

процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные 

явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной 

мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы 

социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы 

государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийныхсистем, политическихидеологий; 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 благоприятнуюокружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 



 Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

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

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального 

неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; 

правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

 Иметь представления о методах изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

 Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях государственнойполитики 

в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессовв 

Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая 

официальныепубликациинаинтернет-ресурсахгосударственныхорганов,нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в 

СМИ; 



осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты 

в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 

при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, 

политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской 

Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

 Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз- 

личныхзадачприизученииразделов«Социальнаясфера»,«Политическаясфера», 

«ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации». 

123.5.5.9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных 

знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с 

ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использоватьключевыепонятия,теоретическиеположения,втомчислео 



социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и вразвитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации 

на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в 

Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного 

служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом 

регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите 

трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; 

правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного 

процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

 Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 

услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, 

анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными 

органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами и 

обеспечения личной финансовой безопасности. 

 Оценивать социальную информацию по проблемам социальных 

отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том числе 

поступающуюпоканаламсетевыхкоммуникаций,определятьстепеньдостоверности 



информации;соотноситьразличные оценкисоциального взаимодействия, политических 

событий,правовыхотношений,содержащиеся висточникахинформации;даватьоценку 

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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

 

п/ 

п 

 

Наименованиеразделов 

и темпрограммы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныер 

есурсы 

Все 

го 

Контрольныер 

аботы 

Практическиер 

аботы 

Раздел1.Человеквобществе 

 

1.1 
Общество и 

общественныеотношения 

 

3 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

1.2 

Информационное 

обществоимассовые 

коммуникации 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

1.3 

Развитиеобщества. 

Глобализация и ее 

противоречия 

 

3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

1.4 
Становлениеличностив 

процессе социализации 

 

3 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

1.5 
 

Деятельностьчеловека 
 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

1.6 

Познавательная 

деятельностьчеловека. 

Научное познание 

 

3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

1.7 

Повторительно- 

обобщающийурокпо 

разделу «Человек в 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

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


 обществе»     

Итогопоразделу 18 
 

Раздел2.Духовнаякультура 

 

2.1 
 

Культураиееформы 
 

3 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

2.2 

Категории и принципы 

мораливжизничеловека и 

развитии общества 

 

3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

2.3 
 

Наукаиобразование 
 

4 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

2.4 
 

Религия 
 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

2.5 

 

Искусство 

 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

2.6 

Повторительно- 

обобщающийурокпо 

разделу «Духовная 

культура» 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел3.Экономическаяжизньобщества 

 

3.1 

Экономика — 

основажизнедеятельности 

общества 

 

6 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

3.2 
Рыночныеотношенияв 

экономике 

 

6 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

3.3 
Экономическаядеятельно 

сть 

 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

3.4 

 

Экономикапредприятия 

 

4 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

3.5 
Финансовый рынок и 

финансовыеинституты 

 

3 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

3.6 
 

Экономикаигосударство 
 

3 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.7 Мироваяэкономика 2   БиблиотекаЦОК 

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


     https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

 

3.8 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

разделу«Экономическая 

жизньобщества» 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

Итогопоразделу 28 
 

Итоговоеповторение, 

представлениерезультатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

6 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

 

11 КЛАСС 

№ 

 

п/ 

п 

 

Наименованиераздело 

в и темпрограммы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныере 

сурсы 

Все 

го 

Контрольныера 

боты 

Практическиер 

аботы 

Раздел1.Социальнаясфера 

 

1.1 
Социальнаяструктурао 

бщества 

 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

1.2 

Социальноеположение 

личности в обществе и 

пути его изменения 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

1.3 
Семья и 

семейныеценности 

 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

1.4 
Этническиеобщностии 

нации 

 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

1.5 
Социальные нормыи 

социальныйконтроль 

 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

1.6 

 

Социальныйконфликт 

 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

1.7 

Повторительно- 

обобщающийурокпо 

разделу «Социальная 

сфера» 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


Итогопоразделу 14 
 

Раздел2.Политическаясфера 

 

2.1 

Политическаявластьи 

политические 

отношения 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

2.2 

Политическаясистема. 

Государство — 

основной институт 

политической системы 

 

3 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

 

2.3 

Государство 

РоссийскаяФедерация. 

Государственное 

управление в 

РоссийскойФедерации 

 

 

4 

  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

2.4 

Политическаякультура 

общества и 

личности.Политическа 

яидеология 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

2.5 
Политическийпроцесс 

и его участники 

 

3 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

2.6 

 

Избирательнаясистема 

 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

2.7 

Политическиеэлитыи 

политическое 

лидерство 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

2.8 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

разделу«Политическая 

сфера» 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел3.ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации 

 

3.1 

Системаправа. 

Правовыеотношения. 

Правонарушения 

 

4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

 

3.2 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанностичеловекаи 

гражданина в 

РоссийскойФедерации 

 

 

4 

  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

3.3 Правовое 6   БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 регулирование 

гражданских, 

семейных, трудовых 

правоотношений 

   https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

 

 

 

3.4 

Правовое 

регулирование 

налоговых, 

образовательных, 

административных, 

уголовныхправовых 

отношений, 

экологическое 

законодательство 

 

 

 

 

8 

   

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

 

3.5 

Основныепринципы 

конституционного, 

арбитражного, 

гражданского, 

административного, 

уголовногопроцессов 

 

 

4 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

 

 

 

 

3.6 

Повторительно- 

обобщающийурокпо 

разделу «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

2 

   

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

Итогопоразделу 28 
 

Итоговоеповторение, 

представлениерезультатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

6 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf

62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

 

 

 

 

31 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(базовыйуровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область«Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–программапо 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и 

подлежитнепосредственномуприменению приреализацииобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования. 

 Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

 Программа по географиидаётпредставление о целяхобучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формированиебазовых 

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 даёт 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 является одним 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 чётко представить географические реалии 

происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических 

событий и процессов. 

 Изучениегеографиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности 

посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России 

как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязиприроды, населения ихозяйства на глобальном, региональном илокальном 

уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействиячеловека 

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,втомчислевформированииосновныхвидовучебнойдеятельности 



обучающихся. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: 

по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 Содержаниеобучениягеографиив10классе. 

 Географиякакнаука. 

 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. 

 Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их 

значимость для представителей разных профессий. 

 Природопользованиеигеоэкология. 

 Географическаясреда.Географическаясредакакгеосистема;факторы,её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её 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. Обеспеченностьстран 

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

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных 

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

природныхресурсовМировогоокеана(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». 

 Современнаяполитическаякарта. 

 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. 

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

критерии их выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

 Населениемира. 

 Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира 

и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её 

направления в странах различных типов воспроизводства населения. 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 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, её 

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». 

 Мировоехозяйство. 

 Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделениетруда.Мировоехозяйство:состав.Основныеэтапыразвитиямирового 



хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие 

мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура 

мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования международнойспециализации 

стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальныеи 

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 

её влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. 

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

 Географияглавныхотраслеймирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основныхвидов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля. 

Топливно-энергетическийкомплексмира:основныеэтапыразвития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие 

страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. 

Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, 

изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная»энергетика, «зелёная 

энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергиисиспользованием ВИЭ. Страны-лидерыпоразвитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и 

различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенностисырьевойбазы чёрной ицветной 

металлургии.Ведущиестраны-производителииэкспортёрыстали,медииалюминия. 



Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую 

среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и 

продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике 

изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченностиземельными 

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

отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры иимпортёры. Роль России 

как одного из главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающуюсреду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоковпродовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ (НИОКР). Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

 Содержаниеобучениягеографиив11классе. 

 Регионыистраны. 

 Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

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 природно-ресурсного 

капитала,населенияихозяйствасубрегионов.Особенностиэкономико-географического 

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,населенияихозяйствасубрегионов.Особенностиэкономико-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). 

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 итоварная 

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». 

 Глобальныепроблемычеловечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины 

роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне 

социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и 

причина её возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человекана 

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

Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных 

бедствий,глобальныесырьеваяиэнергетическаяпроблемы, проблемадефицитаводных 

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 

человечествомиотдельнымистранаминекоторыхранееустоявшихсяэкономических, 



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». 

 Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

 Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократических ценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисих функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

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 убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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 ценностейсемейнойжизнивсоответствиис традицияминародов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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; 

5) ценностинаучногопознания: 

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 

взаимодействиямеждулюдьмиипознаниямирадляпримененияразличныхисточников 



географическойинформацииврешенииучебныхи(или)практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 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- 

оздоровительнойдеятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 



умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

 Врезультатеизучениягеографиинауровнесреднегообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 

регулятивные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблемы, которые могутбыть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

разрабатыватьплан решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координироватьи выполнятьработу при решении географическихзадач в 

условияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных учебных познавательных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных 

методовпознанияприродных,социально-экономическихигеоэкологическихобъектов, 



процессовиявлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

проектов; 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодами; 

формулироватьсобственные задачи вобразовательной 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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть универсальных учебных познавательных 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 

учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, 

коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 



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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

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

существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихся 



ресурсов,собственныхвозможностейипредпочтений; давать 

оценку новым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасти 

универсальных учебных регулятивных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

31.5.2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

31.5.2.9.Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияпринятиясебя 



идругихкакчастиуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системенаучных 

дисциплин, её 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 ииспользовать 

источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географическихобъектов 

в пространстве, новую многополярную модель политическогомироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения иплощади 

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 позапасам 

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; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностяхдля 



определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и 

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

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

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельныхстран,сиспользованием 

источниковгеографическойинформации,сравненияструктуры 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 

правленияигосударственногоустройства,уровнюсоциально-экономическогоразвития, 

типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России,для 

классификации ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и 

изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными 

изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и 

возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять 

им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой 

населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на 

окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство,политико-географическоеположение,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,ложнаяурбанизация,мегалополисы,развитыеиразвивающиеся,новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и 

территориальнаяструктурамировогохозяйства,транснациональныекорпорации(ТНК), 

«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое 

сельскоехозяйство,глобализациямировойэкономикиидеглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематики идругие 

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; 



прогнозироватьизменениясоставаиструктурынаселения,втомчислевозрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определятьинаходитьвкомплексе источниковнедостоверную ипротиворечивую 

географическуюинформациюдля 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 

территориальнойструктуремирового хозяйства,географическихособенностяхразвития 

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 странахс различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия вуровнях 

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

капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использоватьгеографическиезнанияомировомхозяйствеинаселениимира,об 



особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газовв 

атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыи 

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 объёмах 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 системенаучных 

дисциплин, её 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 ииспользовать 

источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенностиприродно-ресурсногокапитала,населенияихозяйстварегионови 



изученныхстран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально- 

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в 

международном геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран 

отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными 

условиями и размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным 

капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

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

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

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

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическаяполитика,субурбанизация,ложнаяурбанизация;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», водороднаяэнергетика, 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или)практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематики идругие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории 

регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 



определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную ипротиворечивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (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 её формировании; особенности проявления 

глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников 

географической информации; 



9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и 

России; влияние международных миграций на демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения поактуальным 

экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях; 

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыи 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальныхпроблем; возможныхпутей решения 

глобальных проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.ГЕОГРАФИЯКАКНАУКА 

 

 

1.1 

Традиционныеи 

новые методы в 

географии. 

Географические 

прогнозы 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.2 
Географическая 

культура 
1 0 0 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу 2 
 

Раздел2.ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕИГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая 1 0 0 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


 среда     

 

2.2 

Естественныйи 

антропогенный 

ландшафты 

 

1 

 

0 

 

1 
 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

 

2.3 

Проблемы 

взаимодействия 

человека и 

природы 

 

2 

 

0 

 

1 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.4 
Природные 

ресурсыиих виды 
2 0 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу 6 
 

Раздел3.СОВРЕМЕННАЯПОЛИТИЧЕСКАЯКАРТА 

 

3.1 

Политическая 

география и 

геополитика 

 

1 
 

0 
 

0 
 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

 

3.2 

Классификациии 

типология стран 

мира 

 

2 

 

1 

 

0 
 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу 3 
 

Раздел4.НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

 

4.1 

Численность и 

воспроизводство 

населения 

 

2 

 

0 

 

1 
 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

4.2 
Составиструктура 

населения 
2 0 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

4.3 
Размещение 

населения 
2 0 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

4.4 
Качествожизни 

населения 
1 0 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу 7 
 

Раздел5.МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 

 

5.1 

Составиструктура 

мирового 

хозяйства. 

Международное 

географическое 

разделениетруда 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

 

5.2 

Международная 

экономическая 

интеграция и 

 

1 
 

0 
 

0 
 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


 глобализация 

мировой 

экономики 

    

 

 

5.3 

Географияглавных 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Промышленность 

мира 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

5.4 
Сельскоехозяйство 

мира 
2 0 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

5.5 
Сфера услуг. 

Мировойтранспорт 
3 1 0 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу 14 
 

Резервноевремя 2 1 0  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 
 

3 
 

11 

 

 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.РЕГИОНЫИ СТРАНЫ 

1.1 
Регионымира. 

ЗарубежнаяЕвропа 
6 1 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.2 ЗарубежнаяАзия 6 0 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.3 Америка 6 1 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.4 Африка 4 0 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.5 
Австралияи 

Океания 
2 1 0 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

 

 

1.6 

Россия на 

геополитической, 

геоэкономической и 

геодемографической 

картемира 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу 27 
 

Раздел2.ГЛОБАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 
Глобальные 

проблемы 
4 0 1 https://m.edsoo.ru/7f413b38 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


 человечества     

Итого по разделу 4 
 

Резервноевремя 3 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 3 6 

 

 

 

 

32. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической 

культуры, характеристику психологических предпосылок к её изучениюобучающимися, 

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. 

 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физической культуре на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС 

СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойв 



федеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

 Программа по физической культуре для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную 

концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное 

содержание. 

 При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия. 

 В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 

условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания общего образования, 

внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

 При формировании основ программы по физической культуре 

использовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих 

педагогических концепций, определяющих современное развитие отечественной 

системы образования: 

концепциядуховно-нравственногоразвитияивоспитаниягражданинаРоссийской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 

гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 

судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая 

основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их 

включение в культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующаяучебно-воспитательныйпроцесснавнедрениеновыхтехнологийи 



инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и 

развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 

личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению 

здорового образа жизни. 

 В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуресохраняетисторическисложившеесяпредназначениедисциплины 

«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развитию жизненно важных физических качеств. 

 Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение полного 

курса обучения обучающихся в области физической культуры. 

 Общей целью общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 

использоватьценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом 

образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию 

современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и 

трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре 

по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 

надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной 

направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня 

физическойподготовленностииработоспособности,готовностиквыполнению 



нормативныхтребованийкомплекса«Готовктрудуиобороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой 

и прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного 

опыта за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной 

функциональной направленности, совершенствования технико-тактических действий в 

игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в 

планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации 

здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о 

социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности 

современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. Вчисле 

предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение 

способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому 

совершенствованию и укреплению здоровья. 

 Центральнойидеейконструированияпрограммыпофизическойкультуре и её 

планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание 

целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможнойнаосновесистемно-структурнойорганизации учебногосодержания,которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета, 



придания ей личностно значимого смысла содержание программы по физической 

культуре представляется системой модулей, которые структурными компонентами 

входят в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастики

, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной 

подготовкисучётомклиматическихусловий,приэтомлыжнаяподготовкаможетбытьзамене

налибодругимзимнимвидомспорта,либовидомспортаизфедеральнойрабочейпрограммы

 по физической культуре), спортивныхигр, плавания и атлетических 

единоборств.Данныемодуливсвоёмпредметномсодержанииориентируютсяна 

всестороннююфизическуюподготовленностьучащихся,освоениеимитехническихдействи

йифизическихупражнений, содействующихобогащениюдвигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основнойсодержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

 Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может 

разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 

физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям 

физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 

наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физическойкультуры, 

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

неделю). Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных 

модулейфизическойкультуры,–68часов:в10классе–34часа(1часвнеделю), 



в11классе–34часа(1часвнеделю). 

 Вариативные модули программы по физической культуре, включая и 

модуль «Базовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого 

взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, наспортивных 

площадках и залах, находящихся в муниципальной и региональной собственности. 

 Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым 

освоением содержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные 

игры». В свою очередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс приналичии 

соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов 

управления образованием. 

 Содержаниеобученияв10классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры 

как социального явления, характеристика основных направлений её развития 

(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её 

связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, 

связанное с преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном 

обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

как основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие 

комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе Советских социалистических республик 

(далее – СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной организации 

комплекса «Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативные 

требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в 

РоссийскойФедерации.Извлеченияизстатей,касающихсясоблюденияправиобязанностей 



граждан в занятиях физической культурой и спортом: Федеральный закон «О 

физическойкультуреиспортев РоссийскойФедерации» от4декабря2007г. № 329-ФЗ, 

Федеральный закон «Об образованиивРоссийской Федерации»от 29 декабря 2012 г. № 

373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 

базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов 

здоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общие представления обистории 

и развитии популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая 

ориентация и предметное содержание. 

 Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и 

досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной 

организации образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и 

досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и 

содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 

занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования 

физических нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 

состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 

критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации ипроведения 

измерительных процедур. 

 Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, 

предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата придлительной 

работе за компьютером. 

Атлетическаяиаэробнаягимнастикакаксовременныеоздоровительныесистемы 



физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 

линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. 

Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», 

атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, 

плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка квыполнению 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 

характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 

жизни и их влияние на здоровье современного человека. 

Рациональнаяорганизациятрудакакфакторсохраненияиукрепленияздоровья. 



Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная 

гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа 

жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и 

задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме 

учебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода 

энергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, 

правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 

сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном итепловом 

ударах. 

 Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 

напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 

проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила 

организации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их 

воздействие на организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 

парения. 

Самостоятельнаяподготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса 



«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к 

выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения 

направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 

обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и 

оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 

 Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики 

острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и 

шейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, 

задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических 

нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально- 

ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации 

тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и 

способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 



Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка квыполнению 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 Рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая 

подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из 

положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за 

головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание,прыжкичерезскакалку,многоскоки,прыжкичерезпрепятствияидругие). Бег 

с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников 

способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе (вупорео 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным 

темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной 

скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. 

Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по 

движущимсямишеням(катящейся,раскачивающейся,летящей).Ловлятеннисногомяча 

после отскока отпола, стены (правой илевой рукой). Передача теннисного мяча впарах 



правой (левой)рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по 

прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в 

себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в 

разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, 

обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенныхнавысоте).Эстафетыиподвижныеигрысоскоростнойнаправленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 

скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш- 

бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой.Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в 

статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования 

мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение ирасслаблениемышц.Специальные упражнения дляразвития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражненияс 



гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития 

подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодолениепрепятствийпрыжкомсопоройна руку, безопорным прыжком, 

быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность 

отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, 

комплексы упражненийизбирательноговоздействиянаотдельныемышечныегруппы(с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 

атлетическойгимнастики(потипу«подкачки»),приседаниянаоднойноге 

«пистолетом»(сопоройнарукудлясохраненияравновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 

фиксациейположенийтела.Повторноевыполнениегимнастическихупражненийс 



уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- 

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномернойскоростьювразныхзонахинтенсивности.Повторныйбегспрепятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. 

Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и 

влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с 

дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивнымимячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражненийнаразвитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламоду

лей 

«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскоростьюв 



режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 

бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проездчерез 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 

Ускорениясизменениемнаправлениядвижения. Бегсмаксимальнойчастотой(темпом) 

шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 

левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 

приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорением имаксимальнойскоростью. Прыжки вверхнаобеихногахинаоднойногес 

места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мячадвумя 

руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на 

местесповоротомна180и360.Прыжкичерезскакалку вмаксимальномтемпе наместе и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различныхисходныхположений,сразличнойтраекториейполётаоднойрукойи 



обеимируками,стоя,сидя, вполуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно- 

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умереннойинтенсивности. 

Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёди 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической 

скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейсяамплитудойдвижений.Броскималогомячавстенуоднойрукой(обеими 

руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками(по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, междустоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячувстенкувмаксимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 

приседе, с продвижением вперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции. 



Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в 

режиме большой и умеренной интенсивности. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультурена 

уровне среднего общего образования. 

 Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнесреднегообщего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократических ценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисих функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

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

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 



идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейнойжизни всоответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетикубыта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

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) трудовоговоспитания: 

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 жизненныепланы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

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 ценностинаучнойдеятельности;готовностьосуществлятьпроектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

127.8.2.В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 



действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том 

числе при создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезуеёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений, 



задаватьпараметрыикритериирешения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оцениватьдостоверность, 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 



знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний; 

постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень; 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 

результат по 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. 

 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

 Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации 

активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формыорганизации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей. 



 Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 

физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 

состояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий 

на повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство 

по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрироватьприросты показателей вразвитии основныхфизическихкачеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

 Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 



кондиционнойтренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организациитруда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи. 

 Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, 

оптимизации работоспособности и функциональной активности основных психических 

процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа 

с целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 

содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях. 

 Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрироватьосновныетехническиеитактическиедействиявигровыхвидах 



спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готовк 

труду и обороне». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Элек 

образ 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1. Знанияофизическойкультуре 

1.1 Физическаякультуракаксоциальноеявление 2    

1.2 Физическаякультуракаксредство 

укрепленияздоровьячеловека 

2    

Итогопо разделу 4  

Раздел2.Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности 

2.1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятиявусловияхактивногоотдыхаи 

досуга 

10    

Итогопо разделу 10  

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

1.1 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 6    

Итогопо разделу 6  

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

2.1 Модуль«Спортивныеигры».Футбол 10    

2.2 Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол 10    

2.3 Модуль«Спортивныеигры».Волейбол 12    

Итогопо разделу 32  

Раздел3. Модуль«Спортивнаяифизическаяподготовка» 

3.1 Базоваяфизическаяподготовка 16    

Итого 16  



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 68 0 0  

 

 

 

 

 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

1.1 
Здоровый образ жизни 

современногочеловека 
2 

   

 

 

1.2 

Профилактика 

травматизмаиоказание 

перовой помощи во 

времязанятий 

физической культурой 

 

 

2 

   

Итого по разделу 4 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдвигательной деятельности 

 

 

2.1 

Современные 

оздоровительные 

методыипроцедурыв 

режиме здорового 

образажизни 

 

 

2 

   

 

 

 

2.2 

Самостоятельная 

подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требованийкомплекса 

«Готовктрудуи 

обороне» 

 

 

 

2 

   

Итого по разделу 4 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 

1.1 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

2 

   



Итого по разделу 2 
 

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

2.1 
Модуль«Спортивные 

игры». Футбол 
10 

   

2.2 
Модуль«Спортивные 

игры». Баскетбол 
10 

   

2.3 
Модуль«Спортивные 

игры». Волейбол 
12 

   

Итого по разделу 32 
 

Раздел3.Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность 

3.1 
Модуль«Атлетические 

единоборства» 
6 

   

Итого по разделу 6 
 

Раздел4.Модуль«Спортивнаяифизическая подготовка» 

4.1 Спортивнаяподготовка 10    

4.2 
Базоваяфизическая 

подготовка 
10 

   

Итого 20 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

 

33. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по ОБЖ) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы ОБЖ. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»ипредусматриваетнепосредственноеприменениеприреализации 



ООПСОО. 

 Программа по 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 по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасностижизнедеятельностиприпереходес уровняосновного общегообразования; 

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 учётом актуальных вызовов 

и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

 ПрограммапоОБЖобеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

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

подготовку выпускников к решению актуальных практических задачбезопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

 В программе по 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. 

 Вариант2. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном 



обществе». 

Модуль№2«Безопасностьвбыту». 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте». 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах». Модуль 

№ 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний». 

 Вцелях 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 жизнедеятельности: «предвидеть 

опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать».  

 Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностьюзаменитьпедагога 

и практические действия обучающихся. 

 В современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост 

военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся 

распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико- 

биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и 

другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого 

человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности 

безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. 

 Актуальностьсовершенствованияучебно-методическогообеспечения 



образовательного процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегией национальной безопасности РоссийскойФедерации16, 

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года17, 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»18. 

33.2.9 ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системывзаимосвязанных 

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 модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

 В настоящее время с учётом 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, 

самостоятельноприниматьобоснованныерешениевэкстремальныхусловиях,грамотно 
 

16УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональной безопасности 
Российской Федерации». 
17Указ Президента Российской Федерации от 21июля 2020 г. № 474 «О национальныхцеляхразвития 
Российской Федерации на период до 2030 года». 
18ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот26декабря2017г.№1642«Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 



вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует 

воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развитияобщества 

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 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 вправесамостоятельно 

определять последовательность тематическихлиний ОБЖ и количество часов для 

ихосвоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и 

других), а также бытовых и других местных особенностей. 

 Содержаниеобучения. 

 Вариант№2. 

 Модуль № 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». 

Иметьпредставленияобуровняхвзаимодействиячеловекаиокружающейсреды. 

Приводитьпримеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о 

понятии «виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знатьиприменятьобщиеправилабезопасногоповедения. 

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№2«Безопасностьвбыту». 

Классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасностивбыту. 

Знатьобщиеправилабезопасногоповедения,владетьимивбытовыхситуациях. 

Иметьпредставлениеозащитеправпотребителя,втомчислеприсовершении покупок в 

Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий 

при возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприушибах,переломах,кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными 

службами. 

Знатьправилаобращениясэлектрическимиигазовымиприборами. 

Иметьпредставленияовозможныхпоследствияхэлектротравмы.Знатьпорядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметьпредставленияосовременныхсистемахизвещенияипожаротушенияв 



жилыхпомещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при 

угрозе или возникновении пожара. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприхимическихитермическихожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчётов. 

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№3«Безопасностьнатранспорте». 

Характеризоватьопасностинаразличныхвидахтранспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитыватьразные 

условия (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с 

использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводитьпримерывзаимосвязибезопасностиводителяипассажира. 

Иметьпредставленияознанияхинавыках,необходимыхводителюавтомобиля. 

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). 

Безопасновестисебянажелезнодорожномтранспорте.Знатьпорядокдействий 



при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, 

совершения террористического акта, действий криминального характера). 

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 № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризоватьисточникиопасностивобщественныхместах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека 

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек). 

Соблюдатьправилабезопасногоповедениявобщественныхместах. Знать 

порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдатьправилаповеденияприпроявленииагрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдапотерялсячеловек. 

Знатьпорядокдействийприугрозеиливозникновениипожаравразличных общественных 

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных 

конструкций. 

Знатьпорядокдействийприугрозесовершениятеррористическогоакта. 

 Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде». 

Характеризоватьосновныеисточникиопасностивприроднойсреде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на 

водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдачеловекпотерялсявприроднойсреде. 



Знатьспособыподачисигналаопомощи. 

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 приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, 

отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Знатьопричинахвозникновенияприродныхпожаров. 

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. 

Иметьпредставлениеовозможностяхпрогнозирования,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. 

Сформироватьбережноеотношениекприроде. 



Разумнопользоватьсяприроднымибогатствами. 

 Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ 

жизни», «лечение», «профилактика». 

Знатьфакторы, влияющиеназдоровьечеловекаисоставляющиездоровогообраза 

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. 

Раскрыватьзначение изобретения вакцины для жизни людей. Приводитьпримеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы. 

Классифицироватьчрезвычайныеситуациибиолого-социальногохарактера. 

Приводитьпримеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических,эндокринныхзаболеваний,заболеванийдыхательнойсистемы. 

Раскрыватьрольобразажизнивпрофилактикенеинфекционныхзаболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, 

эпилепсия и другие). 

Объяснятьсмыслпонятий«психическоездоровье»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. 

Сформироватьнегативноеотношениекупотреблениюалкоголяинаркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знатькритерии,когданеобходимапомощьспециалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская 

помощь». 

Знатьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,мероприятияпервой помощи, 

алгоритм первой помощи. 

Владетьприёмамиоказанияпервойпомощипринеотложныхсостояниях.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). 

 ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

 Личностные результаты достигаются вединстве 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, вуважении кпамяти защитниковОтечества и подвигам ГероевОтечества, закону 

иправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,гордостизароссийские 



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. 

 ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) гражданскоевоспитание: 

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 игосударства; 

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 государственныхсоциальныхорганизаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическоевоспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за 

свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 



ценностное отношение кгосударственным ивоенным символам, историческомуи 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонародаироссийскоговоинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 

смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическоевоспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общейтеориибезопасности,современныхпредставленийобезопасности втехнических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 



понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

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

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическоевоспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

знаниеприёмовоказанияпервойпомощииготовностьприменятьихвслучае 

необходимости; 

потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни; 

осознаниепоследствийиактивноенеприятиевредныхпривычекииныхформ причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоевоспитание: 

готовностьктруду,осознаниезначимоститрудовойдеятельностидляразвития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,включаявоенно- 

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическоевоспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

 В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 

выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать иосуществлять учебные действия в условияхдефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

 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; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебныхзадач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыкив 

повседневную жизнь. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оцениватьдостоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 



использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятьвходеобразовательнойдеятельностибезопаснуюкоммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознаватьвербальныеиневербальныесредстваобщения;пониматьзначение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владетьприёмамибезопасногомежличностногоигрупповогообщения;безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственныезадачи в образовательной деятельностии 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

расширятьпознаниявобластибезопасностижизнедеятельностинаосновеличных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 



использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализеиоценкеобразовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыв 

конкретнойучебнойситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

 Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования 

 Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимостиличного 

и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 



1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 

и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять ихна практике; знание 

о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умениеприменять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять 

ихнапрактике;умениераспознаватьопасностивцифровойсреде(втомчисле 



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 нажизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую 

и террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий 

при объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий 

при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического 

акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

.4.5.3.Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЖ. 

33.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 



10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

Модуль "Культура 

безопасности 

жизнедеятельности в 

современномобществе" 

 

2 

   

2 
Модуль"Безопасностьв 

быту" 
6 

   

3 
Модуль"Безопасность 

на транспорте" 
6 

   

4 
Модуль"Безопасностьв 

общественных местах" 
6 

   

5 
Модуль"Безопасностьв 

природной среде" 
7 

   

 

6 

Модуль"Здоровьеикак его 

сохранить. Основы 

медицинских знаний" 

 

7 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

Модуль"Здоровьеикак 

его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 

 

2 

   

2 
Модуль"Безопасность 

в социуме" 
8 

   

 

3 

Модуль"Безопасность 

в информационном 

пространстве" 

 

8 

   

 

4 

Модуль"Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму" 

 

6 

   



 

 

 

5 

Модуль 

"Взаимодействие 

личности,общества и 

государства в 

обеспечении 

безопасностижизнии 

здоровья населения" 

 

 

 

10 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 

 

 

 

34. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Индивидуальныйпроект» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 
курсу «Индивидуальный проект»для 10 класса. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями к нему), 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования. 
Продолжительностьизучениякурса«Индивидуальныйпроект»составляет34часавгод,(1 

часнеделю).Срокреализации–1год. 
Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной: 

- адаптироватьсявусловияхсложного,изменчивогомира; 



- проявлятьсоциальнуюответственность; 
- самостоятельнодобыватьновыезнания,работатьнадразвитиеминтеллекта; 
- конструктивносотрудничатьсокружающимилюдьми; 
- генерироватьновыеидеи,творческимыслить. 

Согласно ФГОС среднего общего образования индивидуальный проект представляет собой 
особую форму деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

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). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроекта должныотражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательскойдеятельности, 
критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Планируемыерезультаты 

учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 
Врезультате учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиесяполучат 

представление: 

 офилософскихиметодологических основанияхнаучнойдеятельностиинаучных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

 обисториинауки; 
 оновейшихразработкахвобластинаукиитехнологий; 



 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийсясможет: 

 решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 
познавательных задач; 

 использоватьосновныепринципыпроектнойдеятельностиприрешениисвоих 
учебно-познавательныхзадачизадач,возникающихвкультурнойисоциальнойжизни; 

 использовать элементы математического моделирования при 
решенииисследовательских задач; 

 использовать элементыматематического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Сточкизренияформированияуниверсальныхучебныхдействий,входеосвоения принципов учебно-
исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы,в том числе и нематериальные (такие,как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

 вступатьв коммуникациюсдержателямиразличныхтипов ресурсов,точноиобъективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Введение.Понятие«проект».Особенностипроектнойиисследовательской 
деятельности. 

Основные требованиякисследовательскомупроекту.Понятиеиндивидуальногопроекта 



Раздел1.Основыпроектнойиисследовательской 
деятельности1.1.Общаяхарактеристикапроектнойи 
исследовательской деятельности. 

Типыпроектов:информационный,творческий,социальный,прикладной,инновационный, 
конструкторский, инженерный. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и 
межпредметного проекта. Учебный проект. Учебное исследование. Особенностиразныхтипов 
проектов. 

Этапы работы над проектом. Ознакомление с Положением об индивидуальном проекте. 
Тема и проблема проекта. Определение цели, задач проекта. Построение гипотезы 
исследования.Предметиобъектисследования.Методыэмпирическогоитеоретическогоисследовани
й. Формы продуктов проектной деятельности. 

Технология составления плана работы. Виды источников информации. Алгоритм работы с 
литературой и с ресурсами Интернета. Цитирование. Правила оформления цитат. Работа с 
информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Графические формы 
свертывания информации. Плагиат,как егоизбегатьв своей работе. 

1.2.Алгоритмпроектнойиисследовательскойдеятельности. 
 

Структура исследовательской и проектной работы, критерии оценки. Требования к 
оформлению проектной и исследовательской работы.Введение, основная часть проекта. 
Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Способы 
оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих 
отчетов и др.). 

Раздел2.Учебноепроектирование 
 

Работанадпроектом.Технологияпрезентации.Созданиекомпьютернойпрезентации. 

Раздел3.Защитапроекта 
 

Подготовка выступления. Основы публичного выступления. Монологической речи. 
Аргументы. Ответы на вопросы. Представление проекта на рецензию, предзащита проекта. 
Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Защита проекта. Рефлексия проектной 
деятельности. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 
п/ 
п 

Наименованиеразделовитем 
Кол- 
во 
часов 

Сроки 
проведени 
я 

1. Понятие «проект». Особенности проектной и 
исследовательской деятельности. 

1   

2. Типыпроектов.Особенностиразныхтиповпроектов. 1   

3. Определениетемы,цели,задачпроекта. 1   

4. Построениегипотезыисследования. 1   

5. Предметиобъектисследования. 1   

6. Методыисследования:методыэмпирического 
исследования 

1   

7. Методытеоретическогоисследования 1   

8. Формыпродуктовпроектнойдеятельности 1   

9. Работаснаучной литературой 1   

10. Видыисточниковинформации. Алгоритмработыс 
литературой 

1   

11. АлгоритмработысИнтернет-ресурсами 1   

12. Требованияксодержаниюиоформлению индивидуального 
проекта 1 

  

13. Информационныйпроект 1   

14. Социальныйпроект 1   

15. Исследовательскийпроект 1   



16. Инженерныйпроект.Конструкторский проект. 1   

17. Общиетребованиякоформлениютекста.Требованияк 
оформлению. ГОСТы по оформлениюработ: выбор 
форматабумаги, оформление полей, знаков. 

 

1 
  

18. Введение,основнаячасть проекта 1   

19. Способыоформленияконечныхрезультатов 
индивидуальногопроекта. 

1 
  

20. Определение проблемы:объектаипредмета исследования, 
целиизадачисследования 1 

  

21. Практическоезанятие.Работанадтеоретической частью 
проекта. 1 

  

22. Практическоезанятие.Работанадтеоретической частью 
проекта. 1 

  

23. Практическоезанятие.Работанадпрактическойчастью 
проекта. 

1 
  

24. Практическоезанятие.Работанадпрактической частью 
проекта. 1 

  

25. Оформлениераздела«Списокиспользуемойлитературы» 1   

26. Практическоезанятие.Работанадпроектом. 
Оформление 
результатов. 

1 
  

27. Практическоезанятие.Работанадпроектом.Оформление 
результатов. 1 

  

28. Практическоезанятие.Работанадпроектом.Оформление 
результатов. 1 

  

29. ОсобенностиработывпрограммеPowerPoint.Требования к 
содержаниюслайдов. 1 

  

30. Практическоезанятие.Созданиекомпьютерной 1   

 презентации    

31. Требованиякзащитепроекта.Критерииоценки проектной 
деятельности 1   

32. Основыпубличноговыступления 1   

33. Защитапроекта 1   

34. Рефлексияпроектнойдеятельности 1   

Итого 34   

 

35. Элективныекурсы 

Рабочаяпрограммаэлективногокурса«Практикумрешениязадачпо 

математике 

Элективный курс «Практикум решения задач по математике (систематизация 

материалапоразделамматематики)»направленнаорганизациюзаключительного 

повторения перед экзаменом по математике в 10-11 классе, позволяет 

систематизировать имеющиеся у учащихся знаний по различным разделам 



математики.Онразработандля10-11классовобщеобразовательныхшколи 

рассчитанна68часов(34часав10классеи34часав11классе),1часвнеделю. 

Пояснительнаязаписка. 

Элективный курс «Практикум решения задач по математике (систематизация 

материалапоразделамматематики)»направленнаорганизациюзаключительного 

повторения перед экзаменом по математике в 10-11 классе, позволяет 

систематизировать имеющиеся у учащихся знаний по различным разделам 

математики.Онразработандля10-11классовобщеобразовательныхшколи 

рассчитанна68часов(34часа в10классеи34часав11классе),1часвнеделю. В рамках 

курса предполагается: 

 познакомитьучащихсясособенностямипостроениявариантовКИМЕГЭ; 

 разъяснитьспецификурешениязаданийразличногоуровнясложности; 

 показатьотличиепостановкизадачразличногоуровнясложности; 

 сформироватьпредставлениеоработесмногоуровневойструктуройвцелом. 



Запланированоболееглубокоеиосмысленноеизучениетакихтем, как 

«Тригонометрическиевыраженияиихпреобразование»,«Тригонометрические 

уравненияинеравенства», «Решениетекстовыхзадач»(этойтемеуделеноогромное 

внимание), «Основные приемы решения систем уравнений», «Производная и ее 

применение»,«Площадьповерхностимногогранников».Следуетотметить,что 

тематическое планирование составлено с учетом работы класса по учебникам 

Колмогорова А.Н. и др. «Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень),10-11»иАтанасянаЛ.С.идр.«Геометрия(базовыйуровень),10-11».Кроме 

того, важное место отводится для изучения и повторения таких тем, как «Решение 

неравенствсоднойпеременной»,«Решениепрямоугольныхтреугольников», 

«Вычислениеплощадейпланиметрическихфигур»,«Решениетреугольников». 

 

 

Целькурса: 

 практическаяпомощьучащимсявподготовкекЕдиномугосударственному 

экзамену по математике через повторение, систематизацию, расширение и 

углублениезнаний; 

 созданиеусловийдлядифференциацииииндивидуализацииобучения,выбора 

учащимися разных категорий индивидуальных образовательных траекторий в 

соответствии с их способностями, склонностями ипотребностями; 

 интеллектуальноеразвитиеучащихся,формированиекачествмышления, 

характерныхдля математической деятельностиинеобходимыхчеловекудля 

жизнивсовременномобществе,дляобщейсоциальнойориентации ирешения 

практических проблем. 

Задачикурса: 

 подготовитьобучающихсякуспешнойсдачеЕГЭпоматематике; 

 активизироватьпознавательнуюдеятельностьучащихся; 

 расширитьзнанияиуменияврешенииразличныхматематическихзадач, 

подробнорассмотреввозможныеилиболееприемлемыеметодыихрешения; 

 формироватьобщиеуменияинавыкипорешениюзадач:анализсодержания, 

поиск способа решения, составление и осуществление плана, проверка и 

анализрешения,исследование; 

 привитьучащимсяосновыэкономическойграмотности; 

 повышатьинформационнуюикоммуникативнуюкомпетентностьучащихся; 

 помочьученикуоценитьсвойпотенциалсточкизрения образовательной 

перспективы. 



Календарно - тематическое планирование составлено с учетом анализа вариантов 

ЕГЭ,вследствиечегоэлективныйкурспредполагаетрассмотрениевсехтипичных 

заданий экзамена по данным темам (часть 1), а также предполагает создание 

прочнойбазыдляначалаработынадболеесерьёзнымизаданиями(часть2). 

Обширностьтемпозволяетприизучении«Основныхприемоврешениясистем 

уравнений»разбиратьсерьезныезаданияС1,априрешенииуравненийинеравенств – 

задания С3, изучение стереометрии в данном курсе рассчитана на овладение 

необходимыминавыкамидлярешениязаданийС2. 

Курспризванпомочьучащимсясознательноовладетьсистемойматематических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, достаточных для изучения 

смежныхдисциплин,длядостойнойсдачиЕГЭипродолженияобразованиявВУЗе, а 

также предусматривает развитие математических способностей, логического 

мышления, пространственного воображения и устойчивого интереса к математике. 

Основнойтипзанятий-практикум.Длянаиболееуспешногоусвоенияматериала 

планируются различные формы работы с учащимися: лекционно-семинарские 

занятия,групповые,индивидуальныеформыработы. Длятекущегоконтроляна 

каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых 

выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. 

Поокончанииизучениякаждогоразделапроводитсяконтрольноетестирование(15- 20 

минут). Изучение данного курса в каждом классе заканчивается проведением 

итоговой контрольной работы или теста. 

 

Описаниеместаучебногопредмета,курсавучебномплане. 
 

Годобучения Количествочасовв 

неделю 

Количествоучебных 

недель 

Всегочасовза 

учебный год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

Итогозакурс 68 

 

Возможныекритерииоценок. 

Критериипривыставленииоценокмогутбытьследующими. 

Оценка«отлично».Учащийсяосвоилтеоретическийматериалкурса,получил 

навыки его применения при решении конкретных задач; в работе над 

индивидуальнымидомашнимизаданиямиучащийсяпродемонстрировалумение 

работать самостоятельно. 

Оценка«хорошо». Учащийсяосвоилидеииметодыданногокурсавтакойстепени, что 

может справиться со стандартными заданиями; выполняет домашние задания 

прилежно;наблюдаютсяопределенныеположительныерезультаты,свиде- 



тельствующиеобинтеллектуальномросте иовозрастанииобщихумений 

учащегося. 

Оценка«удовлетворительно». Учащийсяосвоилнаиболеепростыеидеииметоды 

решений, что позволяет ему достаточно успешно решать простые задачи 

 

СОДЕРЖАНИЕТЕМУЧЕБНОГОКУРСА10класс 

Выраженияиихпреобразования(4часа) 

Целыечисла.Степеньсцелымпоказателем.Свойствастепенисцелымпоказателем. 

Разложениемногочленанамножители.Сокращениедроби.Суммаиразность 

дробей. Произведение и частное дробей. Преобразование иррациональных 

выражений. 

Уравненияинеравенства(7часов) 

Линейноеуравнение.Квадратноеуравнение.Неполныеквадратныеуравнения. 

Разложениеквадратноготрехчленанамножители.Дробно-рациональноеуравнение. 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства (метод построения параболы). 

Решениерациональныхнеравенств(методинтервалов). 

Текстовыезадачи(11часов) 

Понятиепроцента.Задачинапроценты.Задачипрактическогосодержанияна 

проценты.Задачипрактическогосодержаниянасмесиисплавы.Элементарные графики 

и элементы статистической обработки информации. Задачи на анализ практической 

ситуации. Задачи на работу. Задачи на движение. 

Планиметрия.Углыидлины(6часов) 

Прямоугольныйтреугольник.Равнобедренныйтреугольник.Тригонометрические 

функции острых углов прямоугольного треугольника. Нахождение значений 

тригонометрических функций острых углов прямоугольного треугольника. 

Нахождениезначенийтригонометрическихфункцийострыхугловравнобедренного 

треугольника. Нахождение значений тригонометрических функций тупых углов. 

Нахождение значений тригонометрических функций тупых углов. Нахождение 

элементовпрямоугольныхтреугольников.Нахождениеэлементовравнобедренных 

треугольников. Решение треугольников. 

Планиметрия.Площади(6часов) 

Вычислениеплощадейфигурнаклетчатойбумаге.Площадьпрямоугольника, 

ромба, параллелограмма, трапеции. Площадь треугольника. Площадь выпуклых и 

невыпуклыхмногоугольников.Площадькругаиегочастей.Вычислениеплощадей 

фигур на координатной плоскости. 

11 класс 

Функциииихсвойства(6часов) 



Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее 

геометрический и физический смысл. Исследование функций на экстремумы. 

Исследованиефункцийнавозрастаниеиубывание.Исследованиефункцийна 

наибольшееинаименьшеезначение(вт.ч.наотрезке).Исследованиефункцийс помощью 

графика её производной. 

Выраженияиихпреобразования(3часа) 

Соотношениямеждутригонометрическимифункциямиодногоитогожеаргумента. 

Формулы кратных аргументов. Обратные тригонометрические функции. Свойства 

степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители. Сокращение 

дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей. Преобразование 

иррациональных выражений. Свойства степени с рациональным показателем. 

Логарифм.Свойствалогарифмов.Преобразованиялогарифмическихвыражений. 

Стереометрия(9часов) 

Углыирасстояниявпространстве.Многогранники.Телавращения.Площади 

поверхностей тел. Объемы тел. 

Уравненияинеравенства(11часов) 

Формулыкорнейпростейшихтригонометрическихуравнений.Частныеслучаи решения 

простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней, 

принадлежащих промежутку. Способы решения тригонометрических уравнений. 

Иррациональныеуравнения.Методравносильности.Иррациональныенеравенства. 

Алгоритм решения неравенств методом интервалов. Показательные уравнения. 

Методырешенияпоказательныхуравнений.Показательныенеравенства,примеры 

решений.Логарифмические уравнения.Методравносильности.Логарифмические 

неравенства. 

 

Требованиякуровнюподготовкиучащихся. 

Врезультатеизучениякурсаучащиесядолжныуметь: 

 вычислятьзначениякорня,степени,логарифма; 

 находитьзначениятригонометрическихвыражений; 

 выполнятьтождественныепреобразованиятригонометрических, 

иррациональных, показательных, логарифмических выражений; 

 решатьтригонометрические,иррациональные,показательные, 

логарифмическиеуравнения,неравенства,системы,включаяспараметроми 

модулем,атакжекомбинированиетипованалитическимиифункционально- 

графическими методами, 

 строитьграфикиэлементарныхфункций,проводитьпреобразования 

графиков,используяизученныеметодыописыватьсвойствафункцийиуметь 

применять их при решении задач, 



 применятьаппаратматематическогоанализакрешениюзадач; 

 решатьразличныетипытекстовыхзадачспрактическимсодержаниемна 

проценты, движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную 

запись числа, на использование арифметической и геометрической 

прогрессии; 

 уметьсоотноситьпроцентссоответствующейдробью; 

 знатьширотупримененияпроцентныхвычисленийвжизни,решатьосновные 

задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

 решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, 

линейныхилиугловыхвеличинтреугольниковиличетырехугольников; 

 решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых 

длярешенияобоснованийиколичествошаговврешениизадач,включенныхв 

часть Iи часть II экзаменационной работы, часто требующие построения 

вспомогательныхэлементовисечений,сопровождаемыхнеобходимыми 

доказательствами; 

 производитьприкидкуиоценкурезультатоввычислений; 

 привычисленияхсочетатьустныеиписьменныеприемы,использовать 

приемы, рационализирующие вычисления. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН 10 класс 
 

№ 

п/п 

Наименованиераздела Всего 

часов 

Контрольных 

тестирований 

1. Выраженияиих 

преобразования 

4 1 

2. Уравненияи 

неравенства 

7 1 

3. Текстовыезадачи 11 1 

4. Планиметрия.Углыи 

длины 

6 1 

5. Планиметрия. 

Площади 

6 1 

6. Итоговоеконтрольное 

тестирование 

1 1 

 ИТОГО: 34 6 

 

11 класс 
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№ 

п/п 

Наименованиераздела Всего 

часов 

Контрольных 

тестирований 

1. Функциииихсвойства 6 1 

2. Выраженияиих 

преобразования 

3 1 

3. Стереометрия 9 1 

4. Уравненияи 

неравенства 

11 1 

5. Структура и 

содержание 

контрольно- 

измерительных 

материаловЕГЭ 

4 1 

6. Итоговое контрольное 

тестирование 

1 1 

 ИТОГО: 34 6 

 

 Рабочая программа по элективному курсу «Решение генетических задач» 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

                  Литература для учащихся: 

1.  Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы / А.С. 

Батуев, М.А. Гуленкова, А.Г. Еленевский и др. – М. :Дрофа, 2011. – 847 с. 

 2. Биология. Общая биология : практикум для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: профильный уровень/ Г.Н.Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высотская, 

П.М. Бородин; Рос. акад наук, рос акад. образования, издательство «Просвещение». 

– М: Просвещение, 2008. –  143 с. 

3. Бородин П.М., Высотская Л.В., Дымшиц Г.М. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Ч. 1 

/ Под ред. В.К. Шумного, Г.М. Дымшица - М.: Просвещение, 2010. – 303 с. 

4. Бородин П.М., Высотская Л.В., Дымшиц Г.М. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Ч. 2 

/ Под ред. В.К. Шумного - М.: Просвещение, 2010. – 287 с. 

5. Дерябина Н.Е., Фандо Р.А. Организация наследственного аппарата. / / Биология 

для школьников №4. / /, 2007 г., стр.14-22. 

6. Заведея Т.Л. Биология: Справочник школьника и студента. /Т.Л. Заведея. – 

Ростов н/Д: Феникс; Донецк: издательский центр «Кредо», 2007. – 752 с. 

7 . Кузнецов В.В., Цыдендамбаев В.Д., Куликов А.М.  и др. Генетически 

модифицированные организмы: реальные и потенциальные риски. / / Биология для 

школьников» № 2. / /, 2011 г, стр. 24-34. 

8. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: профильный уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, 



1 
 

Л.В. Симонова; под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана – Графф, 2011. – 

400 с. ил. 

9. Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: профильный уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, 

Л.В. Симонова; под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана – Графф, 2011. – 

416 с. ил. 

10. Ралдугина Г.Н. Трансгенные организмы: как и для чего их получают.  . / / 

Биология для школьников» № 1/ /, 2011, стр. 2-24. 

11. Фамелис С.А. Генетические процессы в популяции.  . / / Биология 

дляшкольников№4 . / /, 2007, стр. 22-23. 

Литература для учителя: 

1. Анастасова Л.А. Способы решения задач по биохимии и молекулярной биологии. 

/ / Биология в школе №8 / /, 2002, стр. 17 – 20. 

2.  Генетика: Сборник задач / Под редакцией Островской Р.М., Чемериловой В.И. – 

Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2005. – 152 с. 

3. Задачи по современной генетике: Учеб. Пособие/ Под ред. М.М. Асланяна. – М.: 

КДУ, 2005 г. – 224 с. 

4. Заяц  Р.Г.,  Бутвиловский В.Э., Рачковская И.В. и др. Общая и медицинская 

генетика. Лекции и задачи/ Изд. второе. – Ростов – на – дону: Феникс, 2002 г.- 320 с. 

5. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, 

высокий  уровень ЕГЭ: учебно – методическое пособие/ А.А. Кириленко.- Ростов 

н/Д: Легион, 2013 – 272 с. (Готовимся к ЕГЭ) 

6. Тейлор Д., Грин Н. , Стаут У. Биология: в 3-х т: Пер. с англ./Под ред. Р. Сопера – 

3-е изд. М. Мир, 2010. 

7. Торелова Р.И. Молекулярные основы наследственности. / / Биология в школе» 

№4 / /, 2006, стр. 26-29. 

8. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека: Учеб. Для 

студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр и доп. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 240 с. 

Тема № 2: Молекулярная генетика (4 часа). 

Практическая работа № 1. 1. Одна из цепочек молекул ДНК имеет такую 

последовательность: 

А) – ЦААТАЦАЦЦГТЦГТТ –… 

Б) – АГТЦАТГГТЦАЦГТ –… 

В) – ЦАЦЦГТАЦАГААТЦГЦТГАТ –… 

Какую последовательность нуклеотидов имеет цепь молекулы 

РНК. Укажите: количество триплетов; последовательность аминокислот в белке. 

2. Белок имеет следующий состав аминокислот: 

А) – лей-гис-глу-асн-вал-фен- 

Б) – лиз-сер-тир-асн-сер-лей- 

В) – илей-мет-про-гли-сер-глу- 

Определите: – последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК, 

– длину молекулы ДНК, 

– количество триплетов и нуклеотидов, 

– структуру второй цепи молекулы ДНК. 

3. Зашифруйте последовательность аминокислот в последовательность нуклеотидов для 

молекулы ДНК: А) – лей-сер-тир-гис-стоп- 
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Б) – мет-вал-глу-арг-глн-стоп- 

4. Зашифруйте последовательность нуклеотидов в последовательность аминокислот 

в молекуле ДНК: А) – ААЦГТЦТЦТЦЦГАТЦ – 

Б) – ЦАГТЦГАТТГГТТГЦААЦТ– 

5. По фрагменту цепи молекулы ДНК определите: – Структуру участка гена, 

– Длину участка гена, 

– Содержание в процентах каждого типа нуклеотидов в участке гена, 

– АТГЦАГЦТЦАТ – 

Решение задач по теме: “Биосинтез белка”.1.Сколько нуклеотидов содержит ген 

(обе цепи ДНК), в котором запрограммирован белок инсулин, состоящий из 51 

аминокислоты? 

2. Молекулярная масса белка Х=50000. Определите длину соответствующего гена, 

если молекулярная масса одной аминокислоты =100, а одного нуклеотида=345. 

3. Известна молекулярная масса четырех видов белков: 

А) 3000 б)4600 в) 78000 г) 3500. Определите длину соответствующих генов. 

4. Одна из цепей ДНК имеет молекулярную массу 34155. Определите количество 

мономеров белка, запрограммированного в этой ДНК. 

5. Какова молекулярная масса гена (двух цепей ДНК), если в одной цепи его 

запрограммирован белок с молекулярной массой 1500? 

6. Известно, что расстояние между двумя соседними нуклеотидами в молекуле ДНК 

равно 0, 34 нм, какую длину имеют гены, определяющие молекулу гемоглобина, 

включающего 287 аминокислот? 

7. Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором запрограммирован 

белок – инсулин, состоящий из 51 аминокислоты? 

8. Молекулярная масса белка Ч равна 50 тысяч. Определите длину 

соответствующего гена, если молекулярная масса одной аминокислоты равна 100? 

9. Одна из цепей молекулы ДНК имеет молекулярную массу равную 34155. 

определите количество мономеров белка, запрограммированного в этой ДНК, если 

молекулярная масса одного нуклеотида равна 345? 

10. Химический анализ показал, что 28% от общего числа нуклеотидов данной РНК 

приходится на аденин, 6% на гуанин и 40% на урацил. Каков должен быть 

нуклеотидный состав, соответствующего участка ДНК, информация с которого 

“переписана” данной РНК? 

Решение задач по теме: “Нуклеиновые кислоты”.  1. Участок цепи ДНК, 

кодирующий первичную структуру полипептида, состоит из 15 нуклеотидов. 

Определите число нуклеотидов на иРНК, кодирующих аминокислоты, число 

аминокислот в полипептиде и количество тРНК, необходимых для переноса этих 

аминокислот к месту синтеза. Ответ поясните. 

2. Белок состоит из 100 аминокислот. Установите, во сколько раз молекулярная 

масса участка гена, кодирующего данный белок, превышает молекулярную массу 

белка, если средняя молекулярная масса аминокислоты – 110, а нуклеотида – 300. 

Ответ поясните. 

3. В процессе трансляции участвовало 30 молекул тРНК. Определите число 

аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а также число триплетов и 

нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок. 

4. В биосинтезе полипептида участвовали тРНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, 

АУУ, ЦГУ, Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи 
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молекулы ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число 

нуклеотидов, содержащих аденин, гуанин, тимин и цитозин в двухцепочечной 

молекуле ДНК. Ответ поясните. 

5. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ГТГТАТГГААГТ. 

Определите последовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны 

соответствующих тРНК и последовательность аминокислот в фрагменте молекулы 

белка, используя таблицу генетического кода. 

6. Общая масса всех молекул ДНК в хромосомах одной соматической клетки человека 

составляет 6*10-9 мг. Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в сперматозоиде и в 

соматической клетке перед началом деления и после его окончания. Ответ поясните. 

       7. В каких случаях изменение последовательности нуклеотидов ДНК не влияет на   структуру 

и функции соответствующего белка? 

8.Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ТТТАГЦТГТЦГГААГ. В 

результате произошедшей мутации в третьем триплете третий нуклеотид заменен на 

нуклеотид аденин. Определите последовательность нуклеотидов на иРНК по исходному 

фрагменту цепи ДНК и измененному. Объясните, что произойдет с фрагментом молекулы 

белка и его свойствами после возникшей мутации ДНК. Для выполнения задания 

используйте таблицу генетического кода. 
 

 

Рабочая прогрпамма элективного курса «История в фактах и датах» 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 
«» 

 

Личностными результатами изучения курса истории в 10 классе 

являются: 

осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и 

будущему; 

уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к 

культуре своего и других народов; 

готовность к международному диалогу, взаимодействию 

с представителя складывание российской идентичности, способности 
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к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; формирование уважения к 

своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения 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; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений: 

организовывать и регулировать свою деятельность с использованием 

понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

планировать пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 

использовать современные источники   информации   —   материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под 

руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 
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монолог, беседа, сообщение, (высказывания, презентация, участие 

 

в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,     

отслеживать      продвижение      в      выполнении      задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты освоения элективного курса истории в 10-11 

классе предполагают, что у выпускника будут сформированы следующие 

умения: 

отслеживать исторические события, процессы в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их 

периодизации; 

владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых 

событиях истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

применять       понятийный       аппарат       исторического       знания для 

систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей; 

применять различные методы исторического анализа; 

самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические 

положения об историческом развитии на фактическом материале; 

применять знания из других предметных областей для анализа 

исторического объекта; 

определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам 

событий, личностям прошлого; 

различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

конструктивно применять исторические и историко-культурные знании 
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в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении; 

целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

исторические знания о территории государств мира и их границах, об их 

изменениях на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и 

регионов в XX в.; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты,    коммунисты,     националисты),     их     отличительных     черт и 

особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и 

свободы граждан; 

понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, 

Азии и Африки в XX в.; 

представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических культурных 

памятников мира; 

установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии 

с историей России; 

владение   умениями   получать   и   систематизировать   информацию из 

различных исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории XX в.; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., 

аргументация своей позиции; 

владение системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации)    

событий     и     процессов     всемирной,     национальной и региональной/локальной 

истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, её роль в 

мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
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исторические описания и исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические   источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

с опорой на факты, приведённые в учебной и научно- популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной   информации,   её   систематизации   и   представления в различных 

знаковых системах; 

на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться: 
использовать   принципы    структурно-функционального,   временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 
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определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

применять    элементы    источниковедческого    анализа    при    работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

целенаправленно   применять   элементы   методологических    знаний об 

историческом    процессе,     начальные     историографические     умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

представлять    результаты     историко-познавательной     деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

10 класс (34 часа) 

«История. Всеобщая история. Новейшая история (14 часов) 
 

Тема 1. Индустриальные державы накануне Первой мировой 

войны. 

Индустриальная цивилизация в начале XX. Империализм. Колониализм. Рабочие 

движения и социализм. 

Тема 2. Практикум по теме «Индустриальные державы 

накануне Первой мировой войны» 
Тема 3. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. 

Испания. Фашистский режим в Италии. 
Цели авторитарных   режимов.   Авторитарный   режим   Ю.   Пилсудского в Польше 

(режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования 

коалиционного правительства в 1922 г. к установлению в 1926 г. 
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тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. 

 

Идеология и политика итальянского фашизма. Фашистский режим в Италии 

Тема 4. Практикум по теме: «Авторитарные режимы в 

Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии» 
Тема 5. Латинская Америка в первой половине XX в (особенности 

развития латиноамериканских стран в первой половине XX в.) 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине XX в.   

Факторы,   способствовавшие   и   препятствовавшие   модернизации в странах 

Латинской Америки. 

Тема 6. Латинская Америка в первой половине XX в 

(особенности развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в.) 
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934— 1940 гг. 

Развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели 

модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. Демократии и 

диктатуры в истории Латинской Америки. 

Тема 7. Практикум по теме: «Латинская Америка в первой 

половине   XX   в   (особенности   развития   

латиноамериканских   стран в первой половине XX в.) 
Тема 8. Культура и искусство в первой половины XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Переход 

от картины мира, где царит окончательная истина к пониманию мира с точки зрения 

субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой 

художественной системы периода модернизма (1880— 1960-е гг.). Символизм — 

идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление      стиля     модерн,      

основанного      на     идеях      символизма, в пространственных видах искусства - 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве - импрессионизма, постимпрессионизма. 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения   (абстракционизм,   экспрессионизм,   сюрреализм,   фовизм и др.). 

Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль 

(функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма. 

Тема 9. Культура и искусство в первой половины XX в. 
Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного поколения». 

Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX века как 

новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в 

результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественной центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе войны, искусство 

на службе у пропаганды. 

Тема 10. Практикум по теме: «Культура и искусство в 

первой половины XX в.» 
Тема 11. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 
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Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. 

Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный 

фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на 

советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 

Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Движение Сопротивления. Освободительные армии в 

Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Тема 12. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 
Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к 

Красной Армии. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в 

Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре- ноябре 1942 г. Освобождение 

от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г.15 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 

«Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 

Франции. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». 

Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля 

— 2 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Тема 13. Итоги Второй мировой войны. 1939—1945 гг. 
Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для 

человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 14. Практикум по теме: «Вторая мировая война. 1939- 1945 
гг.» 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 
РОССИЯ в XX в.(1914-1945гг.) (21 час) 

 

Тема 1. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 
Завершение территориального раздела мира и кризис международных 

отношений. Военно-политические блоки. Антанта. Тройственный союз. Новые средства 

военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. 

Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон 



 

Тема   2.   Россия   в   Первой
9
мировой   войне.   Влияние   

войны на российское общество. 
Военная кампания 1914 г. Военные действия в 1915 г. Кампания 1916 г. 

Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в годы войны. Власть и 

общество в годы войны. 

Тема 3. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 
Объективные и субъективные причины революционного кризиса. Падение 

монархии. Временное правительство и его программа. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства. Русская православная церковь в условиях революции. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Тема 4. Практикум по теме «Россия в Первой мировой войне. 
Влияние войны на российское общество» 

Тема 5-6 Гражданская война и иностранная интервенция. 

Политические программы участвующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». 
Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Важнейшие события 

1918—1919 гг. Террор красный и белый: причины и масштабы. Интервенция стран 

Антанты. Военный коммунизм. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Тема 7. Гражданская война и иностранная интервенция. 

Итоги Гражданской войны. 
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 гг. 

Тема 8. Практикум по теме «Гражданская война и 

иностранная интервенция». 
Тема 9. Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Международное положение   после   окончания   Гражданской   войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со 

странами Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты 

с западными странами. Зимняя война. Советская внешняя политика на начальном этапе 

Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения 

Тема 10. Практикум по теме «Внешнеполитическая 

стратегия СССР в 1920–1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны.» 
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Причины, этапы Великой Отечественной войны. Тема 11. 

 

Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы 

сторон. 

Тема 12. Первый период войны 22 июня 1941 –ноябрь 1942. 
Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Начало битвы под 

Москвой. Парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на Красной 

площади. Переход советских войск в контрнаступление под Москвой. Ситуация на 

фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. 

Тема 13. Второй период войны. Коренной перелом ноябрь 

1942 – 1943гг. 
Разгром немецких войск под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Тема 14. Третий период войны. Победа СССР. 
Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». 

Тема 15. Третий период войны. Победа СССР. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия 

Советской   Армии.   Крымская   (Ялтинская)   конференция.   Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской 

Японии. 

Тема 16. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. 
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. Лагеря уничтожения. Холокост. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Развёртывание партизанского движения. 

Тема 17. Идеология и культура в годы войны. 
Повседневность военного времени. Человек на войне. Церковь в годы войны. 

Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Культурное пространство войны. 

Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат. 

Тема 18. Итоги Великой Отечественной войны. 
Роль СССР   во   Второй   мировой   войне   и   решение   вопросов о 

послевоенном устройстве мира. 

Цена победы. Уроки и итоги Второй мировой войны. Создание ООН. Положение 

СССР на международной арене. 

Тема 19. Практикум по теме «Итоги Великой 

Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решение вопросов о послевоенном устройстве мира.» 
Тема 20. Промежуточная аттестация 



 
 

взаимосвязи между явлениями и процессами. Выделение главных событий и итогов. 

Применение метода сравнительного анализа. 

Тема 21. Обобщение по курсу 
Обобщение выводов (в рамках большого исторического периода) для приобретения 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

ПРОГРАММЫ 
 

10класс 
 

Номер раздела, 
темы 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

 Всеобщая история. Новейшая  

 история. (14 ч.)  

Тема 1 Мир накануне Первой мировой войны. 2 

Тема 2 Межвоенный период (1918 — 1939). 8 

Тема 3 Вторая мировая война. 4 

 
Истории России с 1914 г. до начала XXI в. (21 ч.) 

 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Россия в годы «великих потрясений». 

Советский Союз в 1920 — 1930-х гг. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

Промежуточная аттестация  

8 

2 

9 

1 

Общее число 
часов 

 34 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

 



 

 

 

Внеурочная деятельность 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

Актуальность и назначение программы 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре,знаниям, здоровью. 

Программанаправленана: 

 формирование российской гражданской

 идентичности обучающихся; 

 формированиеинтересакпознанию; 

 формированиеосознанногоотношенияксвоим 

правамисвободамиуважительногоотношениякправами 

свободам других; 

 выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственны

хи правовых 

норм; 

 созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

 развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

 развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

 

 осознаниесвоегоместавобществе; 

 познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

 формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативнуюправовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют

 следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской

 Федерации"от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации,Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400 «О Стратегии 

национальнойбезопасностиРоссийскойФедерации». 

3. Приказ МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 31.05.2021 



 

 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 

64100). 

4. Приказ МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 31.05.2021 

№287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосн

овногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии05.07.2021№64101). 

5. Приказ МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный

 образовательный 

стандартначальногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстом 

России17.08.2022 

№69676). 

6. Приказ МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный

 образовательный 

стандартосновногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии17.08.2022 

№69675). 

7. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот1

7 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательногостандартасреднегообщегообразования»(Зарегистриров

ан Минюстом России 7 июня 2012 г. №24480) 

8. Приказ МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательныйстандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«О 

направленииметодическихрекомендацийпопроведениюциклавнеурочн

ых занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

 

10. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№ 372«Об утверждении федеральной образовательной программы начальногообщего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№370«Об утверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№371«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися10–11классов. В 2023–2024 учебном 

году запланировано прове дение 36 внеурочных занятий.

 Занятия 



 

 

проводятся1развнеделюпопонедельникам,первымуроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории,богатойприродеивеликойкультуре.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. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

всовременной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировойхудожественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

 

Взаимосвязьс программойвоспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

 вприоритетеличностныхрезультатовреализациипрограммывнеурочн

ой деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

 винтерактивныхформахзанятийдляобучающихся,обеспечивающихи

х вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечается

в календаре в текущем году. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

исторических событий). Например,«День народного единства»,«День 

защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День

 учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» 

и т. д. 



 

 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», 

«215-летиесоднярождения Н.В.Гоголя»,«Русскийязык.Великийи могучий.225летсо 

дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаныс текущими датами календаря, ноявляющиесяважнымиввоспитании 

школьника. К 

примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в

 коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должныобеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 

гражданско- патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах 

каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые 

являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим 

образом. 

1. ИСТОРИЧЕСКАЯПАМЯТЬ 

– историческаяпамять–

обязательнаячастькультурынародаикаждого гражданина; 

– историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранить

и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладываетсяи

з объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие 

нравственные 

качества:благодарность,уважение,гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматриваетсяна известных историческихфактах–единение людей,когда 

Родинануждается взащитев1612 г. 

2. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬПОКОЛЕНИЙ 

– каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивае

т, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. 

Память о 

предыдущихпоколенияхбережнохранитсявпредметах,фото,вещах,атакжев 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». 

Обсуждаетсяпроблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими 

общейкультурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек 

должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для нашихпредков, 

людейдалёкихпоколений:любовькродной земле, малой родине, Отечеству. 



 

 

3. ПАТРИОТИЗМ—ЛЮБОВЬКРОДИНЕ 

– патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачествагражданина; 

– любовьксвоемуОтечествуначинаетсясмалого —спривязанностик 

родному дому, малой родине; 

– патриотизмстроитсянаответственностизасудьбусвоейроднойземли

; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни. 

4. ДОБРОТА,ДОБРЫЕДЕЛА 

 доброта—

этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность—

проявлениедобрыхчувств;благотворительность была распространена в 

России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например,тема «Мывместе». РазговородобрыхделахгражданРоссии в прошлыевременаив 

настоящее время, тема волонтерства. 

5. СЕМЬЯИСЕМЕЙНЫЕЦЕННОСТИ 

– семьясвязананетолькообщимместомпроживания,общимхозяйством

, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой,традициямиит.д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы 

прийти на помощьдругому:взятьнасебяегодела,проявитьвнимание, 

оказатьпомощьдруг другу; 

– обучающийсядолженответственноотноситьсяксвоейсемье,участвоват

ь во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейныеценностивсегдабылизначимыдлянародовРоссии;семейны

е ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсужденияназанятиях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)», 

«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»идр. 

6. КУЛЬТУРАРОССИИ 

– культураобщества—

этодостижениячеловеческогообщества,созданные на протяжении его 

истории; 

– российскаякультурабогатаиразнообразна,онаизвестнаиуважаемаво 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество,литература,изобразительноеискусство,музыка,театридр.),атакжев 

этике, культуре взаимоотношений людей. 



 

 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальнойценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк!Цирк!Цирк!(кМеждународномуднюцирка)». 

7. НАУКАНАСЛУЖБЕРОДИНЫ 

– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

– внаукеработаютталантливые,творческиелюди,бесконечнолюбящи

е свою деятельность; 

– вРоссиисовершеномногонаучныхоткрытий,безкоторыхневозможн

о представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следуетотметить,чтомногиетемывнеурочныхзанятийвыходятзарамкисодержания, 

изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязательнодобиваться 

точногоусвоенияновогознания,запоминанияичеткоговоспроизведения нового 

термина или понятия. Необходимо понимать, что навнеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенныеценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года 

учащиесямногоразбудутвозвращатьсякобсуждениюоднихи тех же понятий, что 

послужитпостепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, 

где функционирует данная образовательная организация. Обязательноучитывается и 

уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя 

из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) 

и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе 



 

 

сродителями,другимичленамисемьи. 

Содержание программы внеурочной деятельности 
 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов. 

Родина—нетолькоместорождения.Природныеикультурныепамятники – 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 КонституциейРоссийской 

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,готовностьприйтинапомощь–основа  хороших 

отношенийсокружающими.Уважениекокружающим–нормажизнив 

нашемобществе.Вусловияхинформационныхперегрузок,разнообразия 

быстрорешаемыхзадач,экономическойнестабильности,стрессыстали 

неотъемлемой составляющей жизни человека.  Они приводят к 

депрессивному состоянию,которое,  в свою очередь, может 

привестик проблемамфизическогоздоровья,конфликтамс 

близкими,неуверенности,озлобленности.Знанияотом, 

какналадитьотношениявколлективе,сохранитьсвоепсихическое 

здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и 

самому не опуститьсядо «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 отечественногокино 

отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ 

ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет 

человекуувидетьсебя,какв«зеркале»,соотнестисвоипоступкис 



 

 

поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые 

знания, знакомитьсясмиромпрофессий,створчествомталантливыхлюдей, 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 напомощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным 

примеромнастоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства.Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни 

всехнародовявляется главнымвжизни страны. Покамы 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 

перспективныивостребованы. Технологическийсуверенитетрешаетзадачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной 

независимости, транспортной связности. Логика развития экономики 

предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслейс 

высокой долейинтеллектуальных 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 

– этолюбовь. Важно, чтобыдетистремились создаватьполноценные 

многодетные семьи. 

Чтодлякаждогочеловекаозначаетслово«Родина»?Этородители,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 непросто территория, это, прежде всего то, что 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 

Новый год — праздник для всех  россиян.  У каждого народа есть 

интересныеновогодниесемейныетрадиции.Знакомствособычаямии 

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 450лет 

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 

общиетрадиционныеценности, уважаюткультуру, 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, 

специалиставо многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной 

вмире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагомисследовали, 

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 

Черноморскимфлотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой 

эскадрой в Средиземномморе(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?Примерынастоящей 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


 

 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестивалямолодежи 

и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российскойгражданской 

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–здороваядержава.Этозначит,чтожителистраны 

должныстремитьсяподдерживатьздоровыйобразжизни.Физическоеи 

психическоездоровье населения играют важную роль в укреплении 

экономическогопотенциалаисоциальнойстабильностистраны,повышают 

качествожизникаждогочеловека.Цирккакфантазийноеисказочное 

искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые династииРоссии. Знамен 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные 

космонавты- рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской 

литературы,  авторзнаменитых 

«Мертвыхдуш»,«Ревизора»,«Вечеровнахутореблиз 

Диканьки».Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая 

Гоголяактуальныпосейдень.Экологичноепотребление—способ 

позаботитьсяосохранностипланеты. 

Экологическиепроблемыкакследствиябезответственногоповедениячеловека. Соблюдать 

эко-правила — не так сложно. 

ИсторияПраздникатруда.Труд–этоправоилиобязанность человека?Работа 

мечты. Жизненно важные навыки. 

ИсторияпоявленияпраздникаДеньПобеды.ПоисковоедвижениеРоссии. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня 

Победы.19мая1922года—деньрожденияпионерскойорганизации. 

Цель еесозданияидеятельность.Причины,покоторымдети объединяются. 

НеизвестныйПушкин.ТворчествоПушкинаобъединяетпоколения. 

ВкладА.С.Пушкинавформированиесовременноголитературногорусского 

языка. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 
 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечениедостижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 



 

 

Личностныерезультатыдолжныотражать: 

 российскуюгражданскуюидентичность,патриотизм, 

уважение к своемународу, чувства ответственности перед 

Родиной,гордостизасвойкрай,свою Родину,прошлоеи 

настоящеемногонациональногонародаРоссии,уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскуюпозициюкакактивногоиответственного 

членароссийскогообщества,осознающегосвоиконституционные 

права и обязанности, уважающегозакон и правопорядок, 

обладающегочувствомсобственногодостоинства, осознанно 

принимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики, 

основанного на диалоге культур,а также различных форм 

общественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничатьдляихдостижения,способностьпротивостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминациипосоциальным,религиозным, расовым, 

национальнымпризнакамидругимнегативнымсоциальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности; 

 нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоения 

общечеловеческихценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное 

отношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетику 



 

 

быта,научногоитехническоготворчества,спорта, общественных 

отношений; 

 приятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасного 

образа жизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребленияалкоголя,наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическомуипсихологическомуздоровью,каксобственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностей 

реализации собственныхжизненных планов; отношение к 

профессиональнойдеятельностикаквозможностиучастияв 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональныхпроблем; 

 сформированностьэкологическогомышления,понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природнойисоциальнойсреды;приобретениеопытаэколого- 

направленной деятельности; 

 ответственноеотношениексозданиюсемьина 

основеосознанногопринятияценностейсемейнойжизни. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательной 

программыдолжны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролироватьикорректироватьдеятельность; использовать все 

возможныересурсыдлядостиженияпоставленныхцелей и р 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессесовместнойдеятельности,учитыватьпозициидругих 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владениенавыкамипознавательной,учебно- 

исследовательской и проектнойдеятельности,навыкамиразрешения 

проблем; способность и готовностьк самостоятельному поиску 

методоврешенияпрактическихзадач,применениюразличных методов 

познания; 

 готовностьиспособностьксамостоятельной 

информационно-познавательнойдеятельности,владениенавыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 



 

 

получаемуюизразличныхисточников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационныхтехнологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачс 

соблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норминформационнойбезопасности; 

 умениеопределятьназначениеифункции 

различных социальныхинститутов; 

 умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения, 

определяющиестратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственныхценностей; 

 владениеязыковымисредствами–умениеясно,логичнои 

точно излагатьсвою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознания 

совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатови 

оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательныхзадачисредствихдостижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего 

образования представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей,затрагиваемых входе 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 

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/странизучаемогоязыкаиумение;умениевыделятьобщееи 



 

 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средстводля 

получения информацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхи 

самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической 

науке, ееспецифике, 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 общеми особенном в мировом историческомпроцессе; 

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; сформированностьпредставленийобосновных 

тенденцияхи возможныхперспективах развития 

применятьполученныезнаниявповседневнойжизни,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 

географическиммышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; сформированность системыкомплексных социально 

ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

проведениянаблюдений заотдельными  географическими 

объектами, процессами и явлениями,их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

владениеумениями использовать карты разного содержания для выявления 

умениямигеографическогоанализаиинтерпретацииразнообразной 

информации; владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельногооцениванияуровнябезопасностиокружающейсреды, 

адаптациикизменениюееусловий;сформированностьпредставленийи 



 

 

знаний об основных проблемахвзаимодействия природы и общества, о 

природныхисоциально-экономическихаспектахэкологическихпроблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляетсяэкономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономическойдеятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

владение навыками поиска актуальной экономическойинформации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать,преобразовывать и 

использоватьэкономическую информациюдлярешенияпрактическихзадач в 

учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли Россиив 

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событияхв 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 оцениванияконкретныхправовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненныхситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; сформированностьбазовых 

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 

основополагающимипонятиямиипредставлениямиоживойприроде, 

ееуровневойорганизациииэволюции;уверенное 

пользованиебиологическойтерминологиейисимволикой;владение 

основными методаминаучного познания; сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным 

экологическимпроблемамипутямихрешения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной 

современнойестественнонаучнойкартинемира,оприродекакединой 



 

 

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно- временных масштабах Вселенной; владение знаниями о 

наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявшихна эволюцию представлений оприроде, 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 выполненияроли 

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,видетьих связьс критериями оценок и связькритериев 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 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 выполнениюпроектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людейи 

повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность 

представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуреэкологическойбезопасностикакожизненноважнойсоциально- 



 

 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знаниеоснов 

государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированностьпредставленийонеобходимостиотрицанияэкстремизма, 

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 социальногохарактера. 

ПОДГОТОВКАУЧИТЕЛЯКРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. Затем 

участники расходятся по своим классам, где проходит тематическая часть 

занятия. 

Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителя с 

обучающимися. К каждому занятию разработаны методические материалы 

для учителя. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со 

сценарием и понять логику содержания занятия. Сценарий состоит из трех 

структурныхчастей: 1часть—мотивационная,2часть—основная,3 часть 

— заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время 

проведения.Цель мотивационной части занятия (3-5 минут) — предъявление 

обучающимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть 

обычно начинается с рассматривания видеоматериала, обсуждение которого 

является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной 

деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной 

информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, 

создание описаний, рассуждений), практической (решение конкретных 

практических задач), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой 

(обсуждение воображаемых ситуаций, художественная деятельность). 

Взаключительнойчастиподводятсяитогизанятияирассматривается 



 

 

творческоезадание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые 

даются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель 

занятия, его содержание и структуру. 

Тематическоепланирование 

Тематическое планирование рассчитано на 36 часов в год в 10–11-х классах в 

соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» на 2023/24 учебный год, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования». При этом данное тематическое планирование будет 

скорректировано в ходе учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

планированиемнасайтеrazgovor.edsoo.ruичасами,выделенныминакурс 

«Разговоры о важном» в плане внеурочной деятельности СОО: 34 часа в год в 

10–11-х классах. 

 

10–11-еклассы 
 

№ 
п/ 
п 

Тема 
занятия 

Количество 
часов, 
отводимыхна 
освоениетемы 

ЦОР/ЭОР 

1 День знаний 1 razgovor.edsoo.ru 

2 Там,гдеРоссия 1 razgovor.edsoo.ru 

3 Зоя.К100-летиюсоднярождения 
ЗоиКосмодемьянской 

1 razgovor.edsoo.ru 

4 ИзбирательнаясистемаРоссии(30 
летЦИК) 

1 razgovor.edsoo.ru 

5 Деньучителя(советники по 
воспитанию) 

1 razgovor.edsoo.ru 

6 Овзаимоотношенияхвколлективе 
(Всемирный день психического 
здоровья,профилактикабуллинга) 

1 razgovor.edsoo.ru 

7 Потусторонуэкрана.115лет 
кино вРоссии 

1 razgovor.edsoo.ru 

8 День спецназа 1 razgovor.edsoo.ru 

9 Деньнародногоединства 1 razgovor.edsoo.ru 

10 Россия: взгляд в будущее. 
Технологическийсуверенитет/ 
цифроваяэкономика/новые 
профессии 

1 razgovor.edsoo.ru 

11 Овзаимоотношенияхвсемье(День 
матери) 

1 razgovor.edsoo.ru 

12 Что такое Родина? 
(региональныйиместный 
компонент) 

1 razgovor.edsoo.ru 



профориентации«Россия-моигоризонты» 

 

 

 

13 Мывместе 1 razgovor.edsoo.ru 

14 Главныйзаконстраны 1 razgovor.edsoo.ru 

15 Героинашеговремени 1 razgovor.edsoo.ru 

16 Новогодниесемейныетрадиции 
разныхнародов России 

1 razgovor.edsoo.ru 

17 ОтАдоЯ.450лет«Азбуке» ИванаФёдорова 1 razgovor.edsoo.ru 

18 Налоговаяграмотность 1 razgovor.edsoo.ru 

19 Непокоренные.80летсодняполного 
освобождения Ленинграда от 
фашистскойблокады 

1 razgovor.edsoo.ru 

20 СоюзникиРоссии 1 razgovor.edsoo.ru 

21 190летсоднярожденияД.Менделеева. 1 razgovor.edsoo.ru 

 Деньроссийскойнауки   

22 День первооткрывателя 1 razgovor.edsoo.ru 

23 ДеньзащитникаОтечества.280летсо 
днярождения Федора Ушакова 

1 razgovor.edsoo.ru 

24 Какнайтисвоеместов обществе 1 razgovor.edsoo.ru 

25 Всемирныйфестивальмолодежи 1 razgovor.edsoo.ru 

26 «Первымделомсамолеты».О 
гражданскойавиации 

1 razgovor.edsoo.ru 

27 Крым.Путь домой 1 razgovor.edsoo.ru 

28 Россия–здороваядержава 1 razgovor.edsoo.ru 

29 Цирк!Цирк!Цирк!(К 
Международномуднюцирка) 

1 razgovor.edsoo.ru 

30 «ЯвижуЗемлю!Этотаккрасиво» 1 razgovor.edsoo.ru 

31 215-летиесоднярожденияН.В.Гоголя 1 razgovor.edsoo.ru 

32 Экологичноепотребление 1 razgovor.edsoo.ru 

33 Трудкрут 1 razgovor.edsoo.ru 

34 Урокпамяти 1 razgovor.edsoo.ru 

35 Будьготов!Коднюдетских 
общественныхорганизаций 

1 razgovor.edsoo.ru 

36 Русскийязык.Великийимогучий.225 
летсо дня рождения А. С. Пушкина 

1 razgovor.edsoo.ru 

 

 

 

 Рабочая программапо курсувнеурочной деятельностипо 



обучающего,практико-ориентированногоидиагностико-консультационного 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫПОПРОФОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТВБУДУЩЕЕ» 

Примерная программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Билет в 
будущее» (далее — Программа) составлена наоснове положений и требований к освоению 
предметных результатов программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
(далее — ФГОС ООО), в соответствии сФедеральнымзакономот 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Обобразовании в Российской Федерации» по 
вопросамвоспитанияобучающихся,воисполнениепорученийПрезидентаРФПр-328п.1 от 
23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года»), с учетом проекта Примерной рабочей 
программы воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 
федеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию,от24.06.2022 г.), 
Распоряжения Минпросвещения России от 08.09.2021 N АБ-33/05вн «Об утверждении 
методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка»(вместе с «Методическими рекомендациями 
о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» в 2022 году»). 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюреализациикомплекснойи систематической 
профориентационной работы для обучающихся6-11 классов на основе материалов 
Всероссийского Проекта «Билет в будущее» (далее проект). Проект 
реализуетсяврамкахфедеральногопроекта«Успехкаждогоребенка»,национальногопроекта 
«Образование». Оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов (далее – 
Оператор). 

Внеурочная деятельность — важная часть образовательного и воспитательного 
комплекса, в рамках которой педагогический состав школы способствует обеспечению 
содержательного досуга детей через организацию комплексной профориентационной 
деятельности. Рекомендовано в рамках внеурочной деятельности осуществлять 
мероприятия, направленные на создание и функционирование системы мер по ранней 
профориентации обучающихся 6-11 классов. Одним из вариантов реализации 
профориентационной работы в школе является участие образовательной организации во 
Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся 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, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации, 
природе и окружающей среде. 

Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия 
самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на 
сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико- 
ориентированного и диагностико- консультативного подходов к формированию готовности 
к профессиональному самоопределению и вовлечению всех участников образовательного 
процесса. 

 
 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯКУРСАПОПРОФОРИЕНТАЦИИ 

«БИЛЕТВБУДУЩЕЕ» 

Цель:формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – 
ГПС) обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи:  

● построение системы содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 
основаннойнасочетаниимотивационно-активизирующего,информационно- 



 

 

подходов к формированию ГПС и вовлечению всех участников 
образовательного процесса; 
● выявление исходного уровня сформированности внутренней 
(мотивационно-личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной 
грамотности) сторон готовности к профессиональному самоопределению у 
обучающихся иуровня готовности, которыйпродемонстрирует обучающийся 
после участия в профориентационной программе; 
● формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по 
построению образовательно-профессиональной траектории в зависимости от 
уровня осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 
● информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 
профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 
востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями 
экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 
профессиональных проб; 
● формирование у обучающихся навыков и умений карьерной 
грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех 
этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 
профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов 



 

 

территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки успешности 
прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной 
образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом имеющихся 
компетенций и возможностей среды. 

● формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнемдне. 

МЕСТОИРОЛЬКУРСАПОПРОФОРИЕНТАЦИИ«БИЛЕТВ 

БУДУЩЕЕ» ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

одним из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение,котороереализуетсяпосредством 
«воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия 
профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии 
является обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно 
рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, 
эстетическим воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательныйпроцесс, 
а, следовательно профориентационная работа в школах является одним из 
важнейшихкомпонентоввразвитиикакотдельновзятогочеловека,такиобществав целом. 
Участие образовательной организации во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 
позволит реализовать ключевые задачи профориентационной деятельности и получить 
информационно-методическоесопровождениеспециалистов,ответственныхза реализацию 
программы (педагогов-навигаторов). 

Программа разработана с учетом преемственностипрофориентационных задач при 
переходе обучающихся 6-11 классов с однойступени обучения на другую (при переходе из 
класса вкласс). Рекомендуемая учебная нагрузка – 24 часа (аудиторная и внеаудиторная 
(самостоятельная) работа), с учетом основной активности проекта в периоды:сентябрь – 
декабрь, март – апрель (ежегодно). 

Методическое сопровождение курса представлено данной рабочей программой, 
методическими рекомендациями о реализации проекта профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов общеобразовательной школы «Билет в будущее», материалами 
Всероссийского проекта «Билет в будущее», доступными для ознакомления педагогам 
проекта, зарегистрированнымна интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/. 

Курс рекомендуется для организации внеурочной деятельности на уровне основногои 
среднего общего образования. На групповых и индивидуальных занятиях используются 
современные профориентационные виды деятельности: профориентационные уроки, 
диагностика, разбор результатов диагностики, посещение мероприятий 
профориентационного выбора в регионе (очный формат и онлайн-формат), прохождение 
профессиональных проб и др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСАПОПРОФОРИЕНТАЦИИ«БИЛЕТВ 

БУДУЩЕЕ» 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса с 
учетом аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)работы: 

№ Темыпрограммы Количеств 
очасов 

1. Профориентационныеуроки«Увлекаюсь» 4 

2. Профориентационнаяонлайн-диагностика. 
Перваячасть«Понимаю 

себя» 

3 

https://bvbinfo.ru/


 

 

3. Профориентационная выставка 
«Лабораториябудущего». 

«Узнаюрынок» 

4 

4. Профессиональныепробы«Пробую.Получаю опыт» 6 

5. Профориентационнаяонлайн-диагностика. 
Втораячасть«Осознаю» 

3 

6. Профориентационный рефлексивный урок 
«Планирую» 

4 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программаспособствуетразвитиюличностных,метапредметныхитрудовых 

результатов у обучающихся, а именно: 

Личностные: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению; 

• формированиемотивациикцеленаправленнойсоциально 
значимойдеятельности; 

• формирование внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Метапредметные: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 
несколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнания изразличных 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 
учебные действия (познавательные, коммуникативные, рягулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и 
социальной практике; 

• формирование готовности к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участиюв 
построении индивидуальной образовательной траектории. 

Трудовые: 

• формирование интереса к практическому изучению профессий и 
труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 
для этого; 

• формирование уважения к труду и результатам трудовойдеятельности; 
• формирование осознанного выбора и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 



 

 

общественных интересов и потребностей. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема, 
раздел 
курса 

Основноесодержание Основныевиды 
деятельностиобучающихся 

1. Профориента 
ционные 
уроки 
"Увлекаюсь" 

Проведение 
профориентационных 
уроков – стартового 

итематического(п
о классам). 

 

 
Стартовый урок 
(открывает 
программукурса): 
раскрывает 
возможности учащихся 
ввыбореперсонального 
профессионального 
пути. 

Актуализация 
процессов 

профессионального 
самоопределения на 

основезнакомства с 
познавательными 

фактами о достижениях 
изразличных 

отраслей 
экономическогоразвития 
страны.Формирование 
представленийосовременных 

универсальных 
компетенциях,предъявляемых 
кспециалистам из 

различныхотраслей. 
  Выбор 

профессиональногопути 
—одноизважнейших 
решений, которое 
предстоит 

Повышение 
познавательного интереса 

икомпетентности 
обучающихсяв 
построении своей 

карьерной
траектории развития. 



 

 

  принять школьникам. 
Рыноктруда в условиях 
неопределенности всегда 
пугает и вызывает много 
вопросов: куда пойти 
учиться, чтобы завтра не 
остаться без работы? 
Найдётсялидляменя 
местона этом рынке 
труда? Чему нужно 
учиться уже сегодня, 
чтобы завтра быть 
востребованным? 

Урок направлен на то, чтобы в 
интерактивной игровой форме 
познакомить учеников с тем, 
какие отрасли и профессии 
востребованы в России сегодня, 
какие открываются 
перспективы развития, какие 
навыки потребуются для 
эффективной  реализации 

себя 
в 

профессиональной сфере, что 
важно сейчас и будет нужно, 
когда ребята окажутся нарынке 
труда. Сегодня Россия 
добивается больших успехов и 
рекордныхзначений во многих 
отраслях экономики. Самым 
важным во всех этих цифрах 
являемся мы – жители страны. 
Россия – это более 145 
миллионов жителей и 
возможности, которые перед 
нами открываются. Эти данные 
очень тесно связаны с 
различными 

отраслями 
экономики и 
профессиональной 
деятельностью, а значит, и с 
возможностью себя 
реализовать. 

 

 
Комплект методических 
материалов для проведения 
урокапредставленнаинтернет- 
платформе https://bvbinfo.ru/ 
(длязарегистрированных 
педагогов-навигаторов 
проекта). 

https://bvbinfo.ru/


 

 

  
Тематический 
профориентационный 
урокдля 6 

класса 
(рекомендуется 

проводитьпосле 
стартового 
урока): 

Тематическое 
содержаниеУрока 

построенонатрехбазовых 
компонентах, 

которые 
необходим

оучитывать при выборе: 

● «ХОЧУ»—ваши 
интересы; 

Каждому компоненту посвящен 
отдельныйблокурока,врамках 
которого 

обучающиес 
ядискутируют, 

смотрят 
видеоролики, 

выполняю
тпрактические задания. 

В конце каждого блока 
обучающимся 

предлагаетс 
я раздаточныйматериал (чек- 
лист) с рекомендациями (его 
можно использовать в 
качестве 
домашнегозадания). 

  
● «МОГУ»—ваши 
способности; 

● «БУДУ»— 
востребованность 
обучающегосяна 
рынкетруда в 
будущем. 

Информирование 
обучающихся о 
профессиях с 
постепенным 
расширением 
представленийомире 
профессиональноготруда 
вообще (формирование 
системногопредставления 
о мире профессий, 
например, как различные 
качества или навыки 
могут по-разному 
воплощаться в разных 
профессиях).Помощьв 
выборе увлечения, в 
котором обучающийся 
можетреализоватьсвои 
интересы и развивать 
возможности. Поиск 
дополнительных 
занятийиувлечений. 

Вопросы, которые ставятся 
передобучающимся: 

Какраспознатьсвоиинтересы? 

Какие способности могут 
пригодитьсяприосвоении 
профессии, и как их 
развивать? 

Какие бывают личностные 
качества,ипочемуониважны 
длявыбора карьерного пути? 

Какстатьвбудущем 
востребованным 
специалистом? 

Комплект методических 
материалов для проведения 
урокапредставлен на 
платформеhttps://bvbinfo.ru/
(для зарегистрированных 
педагогов- навигаторов 
проекта). 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

 

  
Тематический 
профориентационный урок 
для 7 класса 
(рекомендуетсяпроводить 
после стартового урока): 
Восновеурокалежит 
обсуждение 
обязательного набора 
школьныхпредметов7 
классов 
общеобразовательных 
учреждений, таких как 
русскийязык,литература, 
алгебра, геометрия, 
иностранный язык, 
история,обществознание, 
физика, биология, 
информатика и ИКТ, 
география и другие. 
Информирование 
обучающихся о 

В уроке 
используются 

демонстрационные 
ролики, 

интерактивные 
форматы 

взаимодействия, дискуссии и 
обсуждения, 

рефлексивн 
ые упражненияизаданиядля 
самостоятельной работы. 

Вконцеурока обучающиеся 
будут понимать: 

знаниекакихпредметов 
необходимо в тех или 
иныхсовременных 
профессиях иотраслях; 

какие профессии 
востребованысегодняи 

  взаимосвязишкольных 
предметов и тем с 

станутвостребованыв 
будущем; 

зачемшколадаётширокий круг 



 

 

  разнообразием 
современныхпрофессийи 
необходимых 
компетенций 
(формирование 
системного 
представления о мире 
профессий,например,как 
знания и навыки, 
приобретаемые за 
школьнойпартой, могут 
по-разномувоплощатьсяв 
разных профессиях). 
Повышение 
познавательногоинтереса 
к школьным предметам, а 
также повышение 
ценностизнаний,навыков 
и умений, которые 
приобретаются на этих 
предметах. 
Формирование 
представленийо 
современных 
компетенциях,которые 
сегодняпредъявляютсяк 
специалистам из 
различныхотраслей. 

знаний и как их можно 
применитьво взрослой 
профессиональнойжизни; 

какие шаги для выбора 
профессионального пути 
можноделатьучащимсяуже 
сейчас. 

 

 
Комплект методических 
материалов для проведения 
урокапредставленнаинтернет- 
платформе https://bvbinfo.ru/ 
(длязарегистрированных 
педагогов- навигаторов 
проекта). 

  
Тематический 
профориентационный 
урокдля 8 класса 
(рекомендуетсяпроводить 
после стартового урока): 
урок знакомит 
обучающихсяс 
разнообразием 
направлений 
профессионального 
развития,возможностями 
прогнозирования 
результатов 
профессионального 
самоопределения.На 
урокераскрываются 
существующие 
профессиональные 
направления,варианты 
получения 
профессионального 
образования(уровни 
образования). 
Актуализацияпроцессов 
профессионального 

Каждому компоненту посвящен 
отдельныйблокурока,врамках 
которого 

обучающиес 
я обмениваются мнениями, 
смотрятвидеоролики, 

выполняют
практические задания. 

Вопросы, которые ставятся 
перед обучающимся: 

Чтотакоепрофессия? 

Насколькоразнообразен 
мирпрофессий? 

Какие существуют 
профессиональные 
направления? 

Каквыбрать 
соответствующий 
профессиональным 
запросам уровень 

https://bvbinfo.ru/


 

 

  самоопределения. образования? 
 

 
Комплект 

методически
хматериалов для проведения 
урока 



 

 

  Информирование 
школьников о видах 
профессионального 
образования (высшее 
образование/среднее 
профессиональное 
образование).Помощь 
школьникам в 
соотношенииличных 
качествиинтересовс 
направлениями 
профессиональной 
деятельности. 

представлен на интернет- 
платформе 
https://bvbinfo.ru/(для
 зарегистрированных 
педагогов-  навигаторов 
проекта). 

  
Тематический 
профориентационный 
урокдля 9 класса 
(рекомендуется 
проводить после 
стартовогоурока): 
Формирование 
представлений о 
преимуществахобучения 
как в организациях 
высшегообразования(ВО, 
вузы), таки в 
организациях среднего 
профессионального 
образования(СПО). 
Актуализация 
представлений о 
возможных 
профессиональных 
направлениях для 
учащихся.Повышение 
познавательного интереса 
к философии выбора и 
построению своей 
персональнойкарьерной 
траектории развития. 

Урокдляучащихся9классов 
рассказывает о 

видах 
образования, которые может 
выбрать выпускник 9 классадля
 построения своего 
персонального 
профессионального пути. Урок 
раскрывает 

преимуществ 
аобучения как в организациях 
высшего образования (вузы), 
так и в организациях среднего 
профессионального 
образования(СПО). 

Входеурокаучащимсябудут 
показаны примеры 
профессиональных 
направленийполинииВОи линии 
СПО. Под 
профессиональным 
направлениемпонимается 
комплексноенаправление 
дальнейшейпрофессиональной 
деятельности выпускника. 

Врамкахурокадляразличных 
профессиональных 
направленийбудутподобраны 
примеры профессий, которые 
можнополучитьвСПОивузах. Во 
время подготовки к уроку 
педагоги получают доступ ко 
всем представленным 
профессиональным 
направлениям, однако для 
проведения одного Урока 
рекомендуетсявыбиратьне 
более 

https://bvbinfo.ru/


 

 

   трёх согласно 
приоритетныминтересам 
и направлениям 



 

 

   обученияконкретныхклассов. 

Наурокеучащиесясмогут 
узнатьнареальныхпримерах: 

какстатьспециалистомтого 
илииного направления; 

какработает система 
полученияпрофессионального 
образования; 

о базовом наборе качеств и 
навыков,необходимыхвтой 
илииной образовательной 
траектории; 

какиеперспективы 
открывает любое 
направление после 
получения 
профессиональногоили 
высшего образования. 

 

 
Комплект 

методически 
х материалов для проведения 
урока представлен  на 
интернет-  платформе 
https://bvbinfo.ru/  (для 
зарегистрированных 
педагогов- 
навигаторовпроекта). 

https://bvbinfo.ru/


 

 

  
Тематический 
профориентационный 
урокдля 10 

класса 
(рекомендуется 

проводитьпосле 
стартового урока): Входе 

урока 
обучающиеся 

получают 
подробную 

информацию со 
следующими 
направлениями 
профессиональной 
деятельности: 

● Естественно- 
научное 
направление. 

● Инженерно- 
техническое 
направление. 

● Информационн 
о- 
технологическо 
е 

Знакомство с направлениями 
осуществляется в формате 
видео- обзоров и интервью с 
состоявшимися 
представителями каждой из 
представленных  сфер 
(профессионалов в области), 
которые поделятся актуальной 
информацией об отраслях и 
покажут, как можно добиться 
успеха. В рамках урокаученикам 
будут предложены задания и 
упражнения, позволяющие 
лучше понять интересующие их 
сферы. Урок завершается 
 домашним 
заданием. 

 

 
Комплект методических 
материалов для проведения 
урока 
представленнаинтернет- 



 

 

  направление. 

● Оборонно- 
спортивное 
направление. 

● Производственн 
о- 
технологическое 
направление. 

● Социально- 
гуманитарн 
ое 
направление 
. 

● Финансово- 
экономическ 
ое 
направление. 

● Творческое 
направление. 

Информирование 
обучающихся об 
особенностяхрынка 
труда. 
«Проигрывание» 
вариантоввыбора 
(альтернатив)профессии. 
Формирование 
представленийо 
компетентностном 
профилеспециалистовиз 
разных направлений. 
Знакомство с 
инструментами и 
мероприятиями 
профессионального 
выбора. 

платформеhttps://bvbinfo.ru/
(длязарегистрированных 
педагогов- навигаторов 
проекта). 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

 

  
Тематический 
профориентационный 
урокдля 11 

класса 
(рекомендуется 

проводитьпосле 
стартового 
урока):Урок 
направлен 
помочь 

выпускникамвзглянутьна 
различные 

жизненные 
сценарии и 
профессиональные пути, 
которые ждут их после 
окончания школы. Через 
призму 

разнообраз 
ия вариантов развития 
событийбудетраскрытаи 
тема разнообразия 

выбора 
профессий в 
различных 
профессиональных 

В уроке 
используются 

демонстрационные 
ролики, 

интерактивные 
форматы 

взаимодействия, дискуссии и 
обсуждения, 

рефлексивн 
ые упражненияизаданиядля 
самостоятельной работы. 

Выпускникибудут знать: 

при любых результатах 
экзаменов,имоткроются 
новыеинтересные 
перспективы; 

специализация в течение 
жизниможетменяться,люди 
имеют право учиться и 
перепрофилироваться всю 
жизнь; 



 

 

  направлениях. 

Формирование 
представленияо 

выборе, 
развитии и 

возможных 
измененияхв 

построении 
персонального 

карьерного 
пути. 

Формирование 
позитивного отношения 

и 
вовлеченности 
обучающихся к 

вопросам 
самоопределения. 
Овладение приемами 
построения 

карьерны 
х 
траекторий 

развития. 
Актуализациязнаний 

повыбору 
образовательной 

организации в 
организациивысшего 
образования(ВО,вузы) 

илив 
организации 

среднего 
профессионального 
образования (СПО) 

какпервогошага 
формирования 
персонального 

карьерного 
пути. 

естьэффективныеспособы 
справлятьсясволнениемкак 
перед экзаменами, так и 
непосредственно в момент 
сдачи. 

 

 
Комплект методических 
материалов для проведения 
урокапредставленнаинтернет- 
платформе https://bvbinfo.ru/ 
(длязарегистрированных 
педагогов- навигаторов 
проекта). 

https://bvbinfo.ru/


 

 

2. Профориента 
ционная 
онлайн- 
диагностика. 
Перваячасть 
«Понима 
юсебя» 

Профориентационная 
диагностика 

обучающихсяна 
интернет- 

платформе 
https://bvbinfo.ru/ 

(для 
зарегистрированных 
участников 

проекта)помогает 
сформировать 

индивидуальную 
траекторию 
обучающегосяв 
мероприятиях 

Проекта с 
учетом 

его 
профессиональн 
ыхсклонностей. 

Онлайн-диагностика I 
«Мой выборпрофессии» 
состоитиз двухчастей: 

методикаонлайн- 
диагностики учащихся 
«Мояготовность»для6-11 
классов. В 8-11 классах 
методика направлена на 

Первая часть 
профориентационной онлайн- 
диагностики обучающихся в 
новом учебном 

году. 
Осуществляется для навигации 
поактивностям проектаБилетв 
будущее. Обучающемуся будет 
предложены 

варианты 
диагностических методик на 
основании 

опыта 
предварительного участия в 
проекте, данный  уровень 
определяется на платформе 
автоматически. 

Диагностика 
осуществляется в онлайн 
формате, 

предоставляет 
сявозможностьпроведениякак 
вобразовательнойорганизации, 
таки в домашних условиях. 

Варианты: 
1. Онлайн диагностика«Мой 
выбор». 

https://bvbinfo.ru/


 

 

  оценкуценностных 
ориентироввсфере 
самоопределения 
обучающихся и 
уровеньготовностик 
выбору профессии. 

Версия 6-7  класса 
включает  только 

диагностик 
уготовности 

к 
профессиональному 
самоопределению и 

не 
включает 

диагностик
уценностных ориентиров. 

● методикаонлайн- 
диагностики на 
определение 
профессиональных 
склонностей и 
направленности 
обучающихся(«Мой 
выбор»). Методика 
предусматривает3версии 
–для 6-7,8-9и10-11 
классов. 

 

 
Онлайн-диагностика II 
«Моиталанты» 
включаеткомплексную 

методик 
уонлайн-диагностики 

на 
определение 
профессиональных 
интересов и сильных 
сторонобучающихсяс 
выделением 
«зон потенциала» 
(талантов)  для 
дальнейшегоразвития. 
Методика 
предусматривает  версии 
для 6-7, 8-9 и  10-11 
классов. 

Консультациипо 
результатам 

2. Онлайн диагностика«Моя 
готовность». 

3. Онлайн диагностика«Мои 
таланты». 

 

 
Результаты: 

● рекомендацияпо 
маршруту проекта 
«Билетвбудущее» 

● видеозапись 
консультациипорезультатам 
профориентационной 
диагностики 

● рекомендации по 
обсуждениюрезультатов 
тестирования с 
родственниками и 
специалистами. 



 

 

  онлайн- 
диагностики. 
Сопровождение 
обучающихсяпо 
итогамдиагностики(в 
индивидуальном или 
групповом формате). 
Возможнопроведение 
консультации с 
помощью 

 



 

 

  видеозаписи готовой 
консультации(доступной 
участникам проекта 
«Билетвбудущее»на 
интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/. 

 

3. Профориента 
ционная 
выставка 
«Лаборатори 
ябудущего. 
Узнаюрынок» 

Посещение 
мультимедийн 
ой 
выставки 
«Лаборатория 
будущего» - специально 
организованная 
постояннодействующая 
экспозиция набазе 
исторических парков 
«Россия – моя история» 
(очнов24субъектахРФ, 
вонлайн-формате 
доступнонаинтернет- 
платформе 
https://bvbinfo.ru/). 
Знакомствосрынком 
труда,9 ключевыми 
отраслями 
(направлениями) 
экономическогоразвития, 
профессиями: 
Индустриальнаясреда; 
Здоровая среда; Умная 
среда; Деловая среда; 
Социальная среда; 
Безопасная среда; 
Комфортная среда; 
Креативная среда; 
Аграрнаясреда.Решение 
интерактивныхзаданий, 
направленных на 
получениеновыхзнанийо 
профессиях,об 
особенностях 
профессиональной 
деятельности различных 
специалистов,окачествах 
инавыках, необходимых 
дляработыразличных 
специалистов. 

Экскурсиянаплощадку 
исторических парков 
«Россия–мояистория»(очно 
в 24 субъектах РФ, по 
предварительной записи на 
интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/) 

Знакомствосвыставкойна 
базе образовательной 
организации в рамках 
отдельногоурокас 
использованием 
специализированного 
мультимедийного контента 
выставки на интернет- 
платформеhttps://bvbinfo.ru. 

Задачивыставки: 

знакомствообучающихсяс 
рынком труда, с 
различнымиотраслями и 
профессиями, с 
многообразием вариантов 
профессионального 
выбора; 

вовлечение,ростмотивациик 
совершению 
профессиональноговыбора; 

помощьшкольникамв 
понимании, в каком 
направлениионихотят 
развиваться дальше. 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

 

4. Профессиона 
льныепробы 
«Пробую 
. 
Получаю 
опыт» 

Профессиональные 
пробы. Данный формат 
реализуетсяна базе 
образовательных 
организацийврегионе,в 
том числе 
осуществляющих 
профессиональную 
подготовку 
(профессиональные 

Запись на участие 
впрофессиональной 

пробе. 

Участие в 
профессиональных 

пробах в онлайн формате. 

Оценкаучастниковсвоего 
опытаучастияв 

профессиональных 
  образовательные 

организации и 
организациивысшего 
образования), 
организаций 
дополнительного 
образования. 
Определение 
профессиональных проб. 
Особенности проведения 
профессиональныхпробв 
очном и онлайн 
форматах: организация 
выездной площадки 
(очныйформат)в 
организациях 
профессиональногои 
дополнительного 
образования,центрах 
опережающей 
профессиональной 
подготовкиит.п.,онлайн- 
формат, реализуемый 
через сеть интернет для 
совместной работы. 
Профессиональные 
пробы на основе 
платформы,вебинар- 
площадки,сервисы 
видеоконференций,чати 
т.п. 
Уровни 
профессиональныхпроб: 
моделирующие и 
практические 
профессиональные 
пробы.Виды:базоваяи 
ознакомительная. 

пробах. 

Активность проводится 
наинтернет- 

платформеhttps://bvbinfo.ru/ 
(для 

зарегистрированных 
пользователей). 

Участие в профессиональных 
пробах в онлайн формате на 
региональном уровне по 
согласованию с Оператором. 
Реализуется на вебинар- 
площадках, 

сервиса
хвидеоконференций и т.п. 

Участие в 
очных 

профессиональных пробах на 
региональном уровне по 
согласованию с Оператором. 
Реализуется на базе 
организаций- партнеров. 

Результаты: 

Формированиеу 
обучающегося впроцессе 
выполненияпробыцелостного 
представления о конкретной 
профессии, группе 
родственных профессий, 
сферы, их включающей. 

Развитие интересов, 
склонностей,способностей, 
профессионально важных 
качеств личности 
обучающегося. 

Готовностьобучающегося 
квыбору профессии. 

https://bvbinfo.ru/


 

 

5. Профориентац Проведение 
повторно 

й 

Вторая часть 

ионная диагностики для профориентационной онлайн 
онлайн- рефлексии опыта, диагностики.Осуществляется 

для 
диагностика. полученногопо 

итогам 
подведения 

промежуточны 
х 

Втораячасть профессиональных проб. итогов(рефлексии)с учетом 
«Осознаю» Рекомендации по участия обучающегося в 

  дальнейшим вариантам мероприятиях 
профессионального 

полученияобразования,а выбора.Обучающемусябудет 
также 

перспективны 
м 

предложен набор 

отраслямипрофессиям. диагностическихметодик на 
 основании опыта 

  
Развернутая 
консультации по 
результатам повторной 
онлайн-диагностики. 
Сопровождение 
обучающихсяпо 
итогамдиагностики(в 
индивидуальном или 
групповом формате). 
Возможнопроведение 
консультацииспомощью 
видеозаписи готовой 
консультации(доступной 
участникам проекта 
«Билетвбудущее»на 
интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/. 

предварительного участия в 
проекте, данный уровень 
определяется на платформе 
автоматически. 

Диагностика 
осуществляется в онлайн 
формате, 

предоставляет 
сявозможностьпроведениякак 
вобразовательнойорганизации, 
таки в домашних условиях. 

Варианты: 

1. Онлайн диагностика«Мой 
выбор». 

2. Онлайн диагностика«Моя 
готовность». 

3. Онлайн диагностика«Мои 
таланты». 

Результаты: 

Рекомендацияпо 
построению 
образовательно- 
профессионального 
маршрута. 

Рекомендациипо развитию 

видеозаписьконсультациипо 
результатам 
профориентационной 
диагностики. 

https://bvbinfo.ru/


 

 

Рекомендациипо 
обсуждениюрезультатов 
тестирования с 
родственниками и 
специалистами. 

6. Профориента 
ционный 
рефлексивны 
йурок 
«Планирую» 

Профориентационный 
рефлексивный 

урок 
(проводится вконце 
курса,по итогам всех 
проведения 
профориентационных 
мероприятий): 

Разбор и 
обсуждение 

персональных 
рекомендаций 

Урок проводится в групповой 
форме, но при необходимости 
на нем можно разобрать и 
примеры индивидуальных 
рекомендаций учеников. По 
итогам урока каждый ученик 
должен отметить наиболее 
подходящие ему варианты из 
предложенныхрекомендаций,в 
том числе с использованием 
функционалаплатформы. 

  (повозрастам). 
Разбор 

иобсуждение 
полученного 

опыта по 
итогам 

профессиональныхпроб и 
мероприятий. Постановка 

 



 

 

  образовательных 
и 

карьерных 
целе 

й(стратегических 
и 

тактических). 
Формирование 

планов 
образовательныхшагов 

и 
формулирование 
траекторииразвития 
(последовательность 
реализации 

целей). 
Стратегические цели - 
долгосрочная 

перспектива 
(профессии и 

отрасли, 
которые 

интересуют 
учеников, 

варианты 
профессионального 
образования в 

случае
средних классов). 

Тактические цели - 
краткосрочная 
перспективаи что 
позволяет прийти к 
стратегическим 

целям 
(профили обучения в 
школе, тематики 
дополнительного 
образования, 

уровн 
иобучениявслучае8-9 
классов и пр.). 

Сценарий урока построен 
вокруг обсуждения опыта, 
полученного в ходе 
участия в проекте, 
рекомендаций по 
диагностикамивнедрения 
рекомендаций 

в образовательные планы 
обучающихся. 

Результатыурока: 

● Ученикипонимаюти 
ориентируются в 
полученныхрекомендациях 

● Ученики выбрали из 
подходящейсвоейвозрастной 
группе те приоритетные 
вариантырекомендаций, 
которыеихзаинтересовали 
больше всего 

● Ученикиотметилина 
платформе варианты 
образовательныхвариантови 
профессиональных целей, 
которыеихзаинтересовалии 
покоторым они дальше 
планируютполучать 
дополнительную 
информациюипробовать 
себя. 

Все материалы для проведения 
урока доступны на интернет- 
платформе: https://bvbinfo.ru/ 

https://bvbinfo.ru/


 

 

  
Задачи: 

Разбориобсуждение 
рекомендаций 
диагностики-рефлексии5 
этапа (по возрастам). 

Разбор и обсуждение 
полученногоопытапо 
итогам 
профессиональныхпроб 
и мероприятий. 

Постановка 

 



 

 

  образовательных 
икарьерных 
целей 
(стратегических 
и тактических). 

Формирование планов 
образовательныхшагови 
формулирование 
траекторииразвитиям 
(последовательность 
реализации целей). 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Народные 
промыслы" 

Пояснительная записка. 
 

Творчество необходимо в любой среде человеческой деятельности. Благодаря ему осуществляется 

прогрессивное движение общества, создаются новые машины, технические системы и др. Творчество 

постоянно меняет наш образ жизни и мышления, способствует познанию неизвестного, преобразованию 

и усовершенствованию известного. Оно борется со старым, рутинным, меняет наши установки, идеи и 

смысл жизни. 

Исходя из практической деятельности, образовательная программа "Народные промыслы" составлена 

в соответствии с интересами и потребностями учащихся, учитываются реальные возможности их 

удовлетворения, что помогает ребёнку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулирует его самообразование, способствует профессиональному самоопределению и влияет на 

личностную реализацию. Авторская программа "Народные промыслы " разработана с учётом типовой 

программы "Технология, трудовое обучение" - М., "Просвещение", 2000, "Технология".  

Направленность программы "Народные промыслы" – техническое. 

Новизна программы Используются нестандартные формы проведения занятий и методы работы с 

творчески одарёнными детьми - программа дополнена элементами свободного творчества. Реализация 

данной программы является педагогически целесообразной, так как базовые знания, которые дети 

получают в общеобразовательной школе на уроках технологии, углубляются и расширяются на 

кружковых занятиях, что способствует осмыслению и восприятию окружающей действительности через 

творчество, обогащает внутренний мир ребёнка, позволяет с пользой провести свободное время.  

Образовательная программа "Народные промыслы" разработана с учётом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в следующем:  

 принципы обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность);  

 формы и методы обучения (дифференцированное обучение, занятия, конкурсы, 

соревнования, экскурсии, походы и т.д.);  

 методы контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ 

результатов конкурсов и т. д.);  

 средства обучения (дидактический, наглядный, раздаточный материал; инструменты, 

приспособления, оборудование).  

Цель: и задачи: развитие творческих способностей и индивидуальных дарований детей средствами 

декоративно - прикладного искусства с использованием деревообрабатывающих станков. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке древесины и других материалов; 

- Обучить практическим навыкам работы на деревообрабатывающих станках; 

- Формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

Развивающие: 

- Способствовать развитию  художественно-творческих способностей детей, фантазии и зрительно-

образного мышления; 

- Способствовать развитию личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

аккуратности; 

- Развивать вкус, глазомер, усидчивость, образное мышление, фантазию. 

Воспитательные: 

- Воспитывать творческую активность ребенка;  

- Способствовать развитию  умения  контактировать  со  сверстниками  в  творческой  

деятельности; 

- Формировать чувство самоконтроля. 
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Образовательный процесс организуется как гибкая система, адаптированная к различным ситуациям 

личностного развития ребёнка; 

Программа является сквозной, т. е. большинство тем просматривается на протяжении двух лет 

обучения;  

Организация обучения построена таким образом, что каждый кружковец вовлекается в процесс 

самостоятельного поиска и "открытия" новых знаний, решает задачи проблемного характера; 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения создавать 

авторские модели;  

Разнообразие творческих заданий поддерживает у учащихся высокий уровень интереса к кружковым 

занятиям и значительно расширяет диапазон теоретических познаний и практических навыков;  

Указанный в программе план занятий по годам обучения не предполагает прохождения тем в строгой 

последовательности;  

Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности.  

Организация и проведение учебно-творческого и воспитательного процессов строятся с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитываются темп развития специальных умений и навыков, степень 

продвинутости по образовательному маршруту, уровень самостоятельности. Тематика занятий строится 

с учётом интересов учащихся, возможности их самовыражения. При необходимости проводятся 

дополнительные упражнения для отработки тех или иных навыков и умений, используется система 

проектов, это способствует развитию компетентной личности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, - от 10 до 16 лет. Дети данного возраста 

способны на высоком уровне выполнять предлагаемые задания. 

Программа рассчитана на два года обучения. Количество детей в кружке первого года обучения - 5 

человек, занятия проводятся два раза в неделю по два часа, продолжительность занятий - 40 мин., 

перерыв 10 мин. Второй год - 6 человек, занятия два раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятий - 40 мин., перерыв - 10 мин. 

Программа "Народные промыслы" реализуется поэтапно, каждый этап - это год обучения в кружке. 

На первом этапе идет ознакомление детей с материалами, инструментами, приемами работы с ними, 

обработкой материала, соблюдением ТБ. Ребенок овладевает различными приемами и способами 

обработки древесины: точением, резанием, склеиванием; учится работать с шаблонами, чертежами, 

используя при этом измерительные инструменты; приобретает навыки, способствующие развитию 

мелкой моторики, совершенствованию координации движений, точности в выполнении действий. На 

этом этапе ребенок учится работать в коллективе, оказывать помощь и поддержку. Дети изготавливают 

простейшие изделия из древесины, все операции выполняются совместно с педагогом. 

На втором этапепродолжается формирование навыков обработки древесины, усвоение и расширение 

знаний, правил и приемов выполнения различных операций при условии большей самостоятельности. 

Продолжается обогащение словаря детей. Осваиваются сложные способы обработки древесины 

механическим способом, решаются задачи приобщения детей к народной культуре. Отделка и 

украшение изделий из древесины развивают образное и пространственное мышление ребёнка, учат его 

решать композиционные задачи. В процессе изготовления изделий из древесины данными способами 

дети учатся работать обеими руками, начинают чувствовать материал и определённый ритм движения 

пальцев.  

Работы кружковцев приобретают общественную значимость: их показывают на выставках, работы 

украшают кабинет.  

Учебный план 
 

 Раздел 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практ. 

 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 - беседа 

1 Основные сведения о древесине. 2 2  Тестирование 
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2 Инструменты. 2 2  Анализ результатов 

3 Обработка древесины. 10 2 8 
Сравнительный 

анализ результатов 

4 Соединение деталей. 4 2 2 
Сравнительный 

анализ результатов 

5 
Отделка и украшение изделий из 

древесины. 
10 2 8 

Выставка , 

анализ результатов 

6 Свободное творчество. 4 - 4 Выставка  

7 Точение древесины на токарном станке 10 2 8 
Сравнительный 

анализ 

8 Выпиливание лобзиком 10 2 8 Выставка  

9 Художественная резьба 4 2 2 

Выставка, 

сравнительный 

анализ 

10 Итоговое занятие 2 2 - Выставка 

 Итого: 60 часов.     

 
Содержание программы 

Первый год обучения 
Вводное занятие. 

Теория:Знакомство с учащимися. Экскурсия по мастерской, ознакомление с планом работы кружка, 

организацией занятий, правилами по ТБ, правами и обязанностями кружковцев. 

Раздел I. Основные сведения о древесине. 

1.1 Строение древесины. 

Теория:Микростроение древесины. Ткани древесины. Макростроение древесины.  

Практика:Проведение кружковцами поисковой работы и подготовка сообщений. 

1.2 Основные свойства древесины. 

Теория: Физические свойства. Внешний вид. Текстура. Блеск и запах. Плотность. Гидроскопичность. 

Механические и технологические свойства древесины: твёрдость, износостойкость, прочность, 

раскалываемость, упругость, пластичность. 

Практика:определение на образцах свойства древесины. 

1.3 Основные древесные породы.  

Теория:Хвойные породы. Лиственные породы. Иноземные породы.  

Практика:определение на образцах породы древесины 

Раздел II. Обработка древесины. 

2.1. Рабочее место столяра.  

Теория:Устройство верстака. Приспособления для фиксации заготовок на верстачной доске. Способы 

закрепления заготовок на верстаке. Графическая грамота. Правила безопасной работы с инструментами. 

Необходимые инструменты: столярный верстак, деревянный клин, гребёнка, зажимы, струбцины.  

Практика: Организация рабочего места. Регулировка верстака по высоте. Подбор инструментов. 

2.2. Основы резания.  

Теория:Геометрия инструмента: угол заострения, задний угол, передний угол, угол резания.  

Практика:  Движение и виды резания: продольное, поперечное, торцовое.  

2.3. Разметочные работы.  

Теория:Основные понятия. Инструменты для разметки и пользование ими: линейка, угольник, 

рулетка, карандаш, ерунок, малка, рейсмус.  

Практика:   Практическая работа. Выполнение разметки. 

2.4. Пиление.  
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Теория:Общие принципы пиления. Типы зубьев пил. Инструменты и приспособления для ручного 

пиления древесины. Приспособления для распила заготовок.  

Практика:   Приёмы пиления заготовок. 

2.5. Строгание.  

Теория:Инструменты для ручного строгания: рубанок, фуганок, шерхебель, штифтик, зензубель, 

горбач, цинубель.  

Практика:   Подготовка к работе и наладка ручного строгального инструмента. Приёмы ручного 

строгания и приспособления, облегчающие работу.  

2.6. Сверление.  

Теория:Инструменты для сверления. Виды свёрл. Сверление древесины ручным инструментом. 

Механизированное сверление.  

Практика:  Работа на сверлильном станке. Приспособления и оборудование. Практическая работа. 

2.7. Долбление и обработка криволинейных поверхностей.  

Виды стамесок. Обработка криволинейных поверхностей.  

Практика:  Долбление и резание древесины стамесками.  

Раздел III. Склеивание и обработка склеенных изделий. 

3.1. Применение склеивания.  

Теория:Приспособления для склеивания.  

Практика:  Практическая работа.Элементы игры (Сома) и некоторые задачи. 

3.2. Подготовка материала для склеивания.  

Практика:  Обработка поверхности перед склеиванием. Практическая работа. 

3.3. Клеи. Склеивание.  

Теория:Виды клеев: природные, синтетические. Инструменты и приспособления для склеивания: 

прессы, струбцины.  

Практика:  Практическая работа «Склеивание» 

3.4. Использование склеенных заготовок . 

Практика:  Практическая работа. 

Раздел IV. Инструменты. 

4.1. Разметочный и измерительный инструмент.  

Теория:Общие сведения. Разметочный и измерительный инструмент (угольники, рейсмус, малка, 

линейка, кондуктор, гребёнка). 

Практика:  Применение измерительных инструментов. 

4.2. Инструмент для долбления и подрезки.  

Теория:Общие сведения. Стамески (штампованные, вырубные, кованные), долото. 

Практика:  Применение долбёжных инструментов. 

4.3. Инструмент для строгания плоскостей. 
Теория:Общие сведения. Рубанки (шерхебель, одинарный рубанок, двойной рубанок ,полуфуганок , 

фуганок.) 

Практика:  Применение строгальных инструментов. 

4.4. Столярные зажимы и струбцины.  

Теория:Общие сведения.  

Практика:  Применение струбцины (с клиновым зажимом, со скользящим упором). 

4.5. Инструменты для затачивания.  

Теория:Напильники. Механическое точило.  

Практика:  Способы точения (сухой, при помощи воды). 

Раздел V. Соединение деталей. 

5.1. Основные типы соединений.  

Теория:Сплачивание. Сращивание.  

Практика:  Соединение под углом. 

5.2. Соединение на гвоздях и шурупах.  

Теория:Соединение на гвоздях. Основные размеры гвоздей. Приспособление для забивания мелких 

гвоздей. Соединение на шурупах.  
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Практика:  Размещение шурупа на поверхности изделия. Практическая работа. 

Раздел VI. Отделка и украшение изделий из древесины. 

6.1. Столярная подготовка к отделке.  

Практика:  Подготовка поверхностей ручным инструментом. Подготовка ручного инструмента к 

работе. Практическая работа.Образцы низания цепочки и сетки, плетения крестиком. Соединение 

отдельных рядов. 

6.2. Отделочная подготовка древесины. 

Теория:Обессмоливание и отбеливание. Крашение. Грунтование.  

Практика:  Практическая работа. Птицы, животные, рыбы, насекомые и сказочные герои. 

6.3. Отделка древесины лакокрасочными материалами.  

Теория:Воскование. Лакирование. Полирование. 

Практика:  Практическая работа. 

6.4. Выжигание.  

Практика:  Выжигание орнаментальных композиций при помощи нагретых металлических 

стержней. 

Выставки. Отбор оформление работ. Участие в выставках. Подведение итогов. Награждение 

кружковцев.  

Свободное творчество.  

Практика:  Закрепление и совершенствование навыков по изготовлению изделий с использованием 

ранее изученных материалов. Практическая работа. 

Изготовление изделий по выбору с применением ранее полученных знаний, умений и навыков.  

Итоговое занятие.  

Теория:Подведение итогов за год. Участие в закрытии кружкового сезона. Поощрение наиболее 

активных учащихся. Рекомендации по работе в летний период. 

 

Второй год обучения. 
Вводное занятие.  

Теория:Ознакомление с планом работы кружка. Организационные вопросы. Правила по технике 

безопасности. 

Раздел I. Основные сведения о древесине. 

1.3. Природные формы и пороки древесины.  

Теория:Природные формы древесины. Пороки древесины: нарост, свилеватость, грибковые 

поражения, гниль, червоточины.  

Практика:  Определение пороков древесины на образцах. 

1.4. Производство пиломатериалов.  

Теория:Заготовка леса. Структура лесной промышленности. Деревообрабатывающая 

промышленность.  

Практика:  Виды обработки древесины: механическая, химическая, термическая. 

1.5. Сушка и хранение древесных материалов.  

Теория:Виды сушки древесины: естественная, искусственная.  

Практика:  Укладка заготовок в штабеля. 

Раздел II. Обработка древесины. 

2.2. Основы резания.  

Теория:Основные способы механической и ручной обработки материала. Геометрия инструмента: 

угол заострения, задний угол, передний угол, угол резания.  

Практика:  Движение и виды резания: продольное, поперечное, торцовое. Практическая работа. 

2.4. Пиление.  

Теория:Общие принципы пиления. Типы зубьев пил. Инструменты и приспособления для ручного 

пиления древесины. Приспособления для распила заготовок. Механизированное пиление древесины: 

круглопильные, круглопильно-фуговальные, лобзиковые станки.  

Практика:  Практическая работа. Изготовление приспособлений для пиления. 

2.5. Строгание.  
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Теория:Инструменты для ручного строгания: рубанок, фуганок, шерхебель, штифтик, зензубель, 

горбач, цинубель. Подготовка к работе и наладка ручного строгального инструмента.  

Практика:  Приёмы ручного строгания и приспособления , облегчающие работу. Механизированное 

строгание древесины: фуговальный, рейсмусовый станки.  

Практическая работа. 

2.6. Точение.  

Теория:Устройство и принцип работы СТД-120. Типы резцов (стамесок) для ручного точения 

древесины. Фиксация заготовок в станке. Основные приспособления.  

Практика:  Приёмы работы на станке. 

2.7. Изготовление и заточка резцов.  

Теория:Материалы для изготовления режущего инструмента.Термическая обработка резцов.  

Практика:  Заточка резцов. Практическая работа. 

Раздел IV. Соединение деталей. 

4.1. Основные типы соединений.  

Теория:Сплачивание. Сращивание.  

Практика:  Соединение под углом.  

4.3. Соединение для формирования рамок.  

Теория:Виды соединений: сквозные ,полупотёмочные, круглые, серединные.  

Практика:  Практическая работа. Выполнение соединений деревянных деталей. 

Раздел V. Отделка и украшение изделий из древесины. 

5.1. Столярная подготовка к отделке. 

Теория:Механизированная подготовка поверхностей. Приспособления для механизированного 

шлифования древесины: диск, бобина, барабан, головка. Устройство и принцип работы.  

Практика:  Практическая работа. Образцы низания цепочки и сетки, плетения крестиком. 

Соединение отдельных рядов. 

5.2. Отделочная подготовка древесины.  

Теория:Крашение. Грунтование, порозаполнение и шпаклевание.  

Практика:  Практическая работа. Птицы, животные, рыбы, насекомые и сказочные герои. 

5.3. Отделка древесины лакокрасочными материалами.  

Теория:Полирование.  

Практика:  Отделка изделий непрозрачными веществами. 

Выставки.  

Отбор оформление работ. Участие в городских и областных выставках. Подведение итогов. 

Награждение кружковцев. 

Свободное творчество.  

Практика:  Закрепление и совершенствование навыков по изготовлению изделий с использованием 

ранее изученных материалов. Изготовление изделий по выбору с применением ранее полученных 

знаний, умений и навыков.  

Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Участие в закрытии кружкового сезона. Поощрение 

наиболее активных учащихся. Рекомендации по работе в летний период.  

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы к концу первого года обучения: 
Учащиеся должны знать: виды материалов, обозначенные в программе их свойства, название, 

назначение и способы обработки; приемы правильной и безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями; последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

оформление; способы соединения деталей: клеем, шурупами, гвоздями, подвижным соединением; 

способы контроля по шаблону; словарь терминов; все изученные способы обработки древесины. 

Учащиеся должны уметь: организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом 

и поддерживать порядок во время работы; изготавливать изделия по образцу, рисунку, 

технологическими картам; работать самостоятельно инструментами и материалами, указанными в 

программе; использовать различные материалы в изготовлении одной поделки; применять разные 
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способы соединения деталей; обрабатывать древесину всеми изученными способами и под 

руководством педагога проводить анализ изделия, планировать последовательность его изготовления и 

осуществлять контроль результата практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

работать индивидуально и группами. 

Учащиеся должны знать: способы изготовления изделий из материалов, не указанных в программе; 

приемы работы с инструментами приспособлениями, не изучаемыми на данном этапе. 

Учащиеся должны уметь: самостоятельно выпиливать простейшие детали без шаблона; использовать 

в оформлении изделий материалы, не указанные в программе; пользоваться инструментами и 

приспособлениями, не изучаемыми подробно на данном этапе. 

Ожидаемые результаты освоения программы к концу второго года обучения: 
Учащиеся должны знать: технологию изготовления изделия от эскиза до конечного результата; 

принципы объемного моделирования и конструирования; словарь терминов; виды материалов для 

изготовления игрушек; технологию обработки древесины; свойства древесины. 

Учащиеся должны уметь: выполнять изделия по схеме; анализировать форму изделия по чертежу, 

наглядному изображению, схеме; осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения деталей поделки; подбирать материал для изготовления изделий; выполнять основные 

операции по обработке древесины; осуществлять контроль качества изготовляемых изделий. 

Учащиеся должны знать: способы изготовления изделий, не описанные в программе; историю 

зарождения и развития дизайна. 

Учащиеся должны уметь: самостоятельно зарисовывать схему изделия, используя готовый образец; 

придумывать художественные образы, комбинируя готовые элементы. 

Ожидаемый результат определяется в зависимости от возрастной группы и этапа освоения 

программы.  

 

 

Условия для творческой деятельности, оборудование. 

Занятие по кружковой работе „Народные промыслы" будут проходить в школьной мастерской 

оборудованной станками и верстаками, оснащенной различными инструментами: 

 Станок токарный по дереву „DSL- 1100V" 

 Станок сверлильный „Е-1516 В400" 

 Станок фрезерный „FP-16K" 

 Станок шлифовальный „BKL1500" 

 Станок деревообрабатывающий „ДОС-220" 

 Верстак комбинированный - 7 шт. 

 

 

Программа предусматривает различные формы и методы контроля учебной и трудовой 

деятельности: для текущего контроля используются проверочные задания, анкеты, тесты, для проверки 

результатов по изучению всего программного обучения - творческие проекты, рефераты, участие в 

выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и фестивалях. 

Общие критерии оценки уровней освоения программы: владение умениями и навыками по программе, 

активность кружковцев, творческий рост и личные достижения кружковцев, уровень воспитанности и 

культуры учащихся. 

 

Примерные критерии оценивания практической работы 
 

1.Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

Функциональность - Соответствие назначению, возможная сфера использования 

Эстетичность - Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 
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Эксплуатационные качества - Удобство, простота и безопасность использования 

Оптимальность - Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетичности и 

функциональности 

Экологичность - Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от использованных 

материалов и эксплуатации продукта 

Новизна -Ранее не существовал Своеобразие, необычность Единственный в своем роде (проявление 

индивидуальности исполнителя) 

 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

Актуальность - Современность тематики проекта, востребованность проектируемого результата 

Технологичность - Выбор оптимального варианта исполнения и его технологическая 

разработанность 

Экономичность - Оптимальные затраты на материалы и изготовление 

Безопасность - Соблюдение правил ТБ 

Соответствие современному уровню - Учет последних достижений в той области, к которой 

относится проектируемый продукт 

 

 

 

Методическое обеспечение 
Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии, - индивидуальная, фронтальная и 

групповая, в зависимости от задач и материала, из которого создается поделка; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - деловая игра, 

тренинг, способствующие развитию трудовых навыков и интеллекта, викторина, игра, 

мастерская, лаборатория, практикум, выставка с просмотром и обсуждением детских работ, 

открытое занятие с родителями. Максимально используется наглядность, опорные схемы, 

технологические карты, учебные элементы;  

 по дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое 

занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения.Для того, чтобы подвести детей 10 - 16 лет к освоению навыков работы с 

различными материалами (древесина, фанера и др.) и изготовлению предметов быта разной степени 

сложности, используются следующие методы обучения:  

По видам деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный метод - применяется устное или печатное слово, а также 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия, направлен на получение новых знаний;  

 репродуктивный метод применяется на практической части занятия - учитель показывает, 

ученик старается повторить, направлен на развитие практических навыков; при выполнении 

творческих проектов применяются методы:  

 проблемного изложения и частично - поисковый - часть посильной информации 

предлагается уч-ся для самостоятельного поиска и изучения, а поставленные задачи для 

самостоятельного решения, направлены на развитие творческого воображения, конструкторских 

способностей, умения самостоятельно мыслить и действовать.  

По источникам информации:  

 словесный - объяснение, инструкция, беседа, лекция;  
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 демонстрационный - применяются картинки, рисунки, иллюстрации, фотографии с 

описанием выполнения работы;  

 практический - основан на практической деятельности уч-ся, формирует практические 

умения и навыки. 

Для занятий в кружке применяются методы, учитывающие характер своеобразия и восприятия 

искусства, удовлетворяющие современным требованиям педагогики сотрудничества. Реализация 

программы требует от учащихся накопления определённых теоретических знаний, практических умений 

и навыков выполнения творческих заданий. Кружковцы должны уметь выполнять сложные задания по 

эскизам, с применением приёмов техник указанных в программе и достичь такой степени совершенства, 

когда выполненное изделие приобретает оригинальные, самобытные черты, и его по праву можно 

считать авторским. 

Список литературы 

Основная:  

1.  

Дополнительная: 

1. Перевертень. Г. И. «Мастерим из древесины». Донецк. «АСТ-Сталкер»2004. 

2. Рыженков, В. И.  Юров В. И.  «Работа по дереву», Москва «Оникс 21век» 2004. 

3. Сидоров С. А.  «Столярно-плотницкие работы», Ростов-на-Дону«Феникс» 2004. 

4. Финягин. В. В. «Дерево. Изделия своими руками» Москва «Астрель» 2001. 

5. Журналы «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000. 

6. Журналы «Wood Мастер» № 4 - 6 / 2016. 

 

Итернет - ресурсы: 

1.  

 Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности"Профориентация" 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена  на 

достижениепланируемыхрезультатов     освоения 

Программыосновногообщегообразованиясучётомвыбораучастникамиобразовательных 

отношений курсов внеурочной 

деятельностиЭтопозволяетобеспечитьединствообязательныхтребованийФГОСвовсёмпростра 

нствешкольногообразования:нетольконауроке,ноизаегопределами 

Актуальностьреализацииданнойпрограммыобусловленапотребностьюподростковвсамоопр 

еделении,втомчислевопределениисферыбудущейпрофессиональнойдеятельностиА это влечёт

   за собой  необходимость      в  педагогическом 

сопровождениипрофессиональногосамоопределенияшкольников,вразвитии    мотивации 

школьника к   осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности 

школьниковквыборупрофессиональногопутиикобучению  в  течение всей   жизниЭти 

важные  задачи  лишь  отчасти решаются в     учебном 

процессеРаботапопрограммевнеурочнойдеятельности«Профориентация»позволитпедагогуре 

ализоватьэтиактуальныедляличностногоразвитияучащегосязадачи 
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Программастанетвостребованнойкакшкольниками, 

которыепланируютпослеокончанияосновнойшколыпродолжитьобучение в колледжах и 

техникумах, такитеми,ктопланируетполучитьсреднееобразованиев стенахшколыСегодня 

профессионалулюбойсферыдеятельностинеобходимовладетьнаборомуниверсальныхнавыков, 

поэтомупрограмма 

ориентировананавсехшкольниковвнезависимостиотпрофиля(направленности)предполагаемо 

йбудущейпрофессии 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Курсвнеурочнойдеятельности«Профориентация»нацеленнапомощьучащемуся: 

 восвоениинадпрофессиональныхкомпетенций(навыковобщения,навыковработывкома 

нде,навыковповедениявконфликтной ситуации, навыков сотрудничества, навыков 

принятия решений и ответственности за них тд)Эти 

навыкиявляютсяважнымидлялюбойпрофессии,владениеимипозволит учащемуся в 

будущем реализовать себя как в профессиональнойсфере,такивличнойжизни; 

 в ориентации в мире профессий и в способах получения 

профессиональногообразованияэтопозволитучащемусявбольшейстепенисамостоятельно 

делать выборы в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на 

получениепрофессии,корректироватьсвойшкольныйобразовательныймаршрут; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностейэтинавыкипомогутучащемусястатьувереннеевсебе,честнее с самим 

собой, понимать и оценивать степень влияния других людей на свои решения, в том 

числе в сфере выборапрофессии; 

 в планировании жизненного и профессионального 

путиэтопозволитучащемусястроитьобразсвоегобудущего,видетьзадачи, которые 

предстоит решить для достижения этого образа; 



стремление создавать вокруг себя эстетиче4с0к2и 

 

 

 

 в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельностиэто 

позволит ему видеть социальныйхарактер любого труда, понимать естественность 

каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального 

уровня, так и для обычного труда в семье, во дворесвоегодома 

 

МЕСТОКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»ВУЧЕБНОМПЛ

АНЕ 

Программареализуетсявработесошкольниками7-9классов. 

Программакурсарассчитанана34часа,в рамкахкоторыхпредусмотренытакиеформы 

работы, как беседы, дискуссии,мастер- 

классы,экскурсиинапроизводство,решениякейсов,встречиспредставителямиразныхпрофе 

ссий,профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры, 

консультациипедагогаипсихолога. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  

 
 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияшкольникамиследующ 

ихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Всферегражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ, 

свобод и законных 

интересовдругихлюдей,скоторымишкольникампредстоитвзаимодействоватьврамкахреализа 

циипрограммы«Профориентация»; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности; 

выстраивание доброжелательных отношений с 

участникамикурсанаосновевзаимопониманияивзаимопомощи. 

Всферепатриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном  и 

многоконфессиональном обществе, 

проявлениеинтересакпознаниюистории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народов

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины —России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми 

школьникибудут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий 

напредприятиясвоегорегиона 
Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовность оцениватьсвоё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

осознание важности свободы и необходимости брать на себя 

ответственностьвситуацииподготовкиквыборубудущейпрофессии. 

Всфереэстетическоговоспитания: 

осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и 

самовыражениядляпредставителей многихпрофессий; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства,втомчислеприкладного; 
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привлекательнуюсредувнезависимостиоттойсферыпрофессиональнойдеятельности,которойшко 

льникпланируетзаниматьсявбудущем. 

Всферефизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоб

лагополучия: 

осознание необходимости соблюдения правил безопасности 

влюбойпрофессии,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,вызваннымнеобходимостьюпрофессион 

альногосамоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшиецели,связанныесбудущейпрофессиональнойжизнью; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственнымэмоцио 

нальнымсостояниемдляэкономиивнутреннихресурсов; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогоч 

еловека 

Всферетрудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города,края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнятьтакогородадеятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе знаний, полученных входеизучениякурса«Профориентация»; 

осознание важностиобученияна протяжении всей 

жизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойобразовательной траектории и жизненных 

планов с учётом личных иобщественныхинтересовипотребностей. 

Всфереэкологическоговоспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения, в томчисле в процессе 
ознакомления с профессиямисферы«человек-природа»; 
активноенеприятиедействий, приносящих  вред 

окружающейсреде,втомчислеосознаниепотенциальногоущербаприроде, который 

сопровождает ту или иную профессиональнуюдеятельность; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред 

Всферепониманияценностинаучногопознания: 

ориентацияв деятельности, связаннойсосвоениемкурса«Профориентация», на 

современную систему научных 

представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной исоциальнойсредой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира,средствомсамосоверше

нствования человека,втомчислевпрофессиональнойсфере; 

овладение основными  навыками   исследовательской 

деятельностивпроцессеизучениямирапрофессий,установканаосмыслениесобственногоопыта,н 

аблюдений,поступковистремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуальногоиколлективногоблагополучия 

Всфереадаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение социального опыта, основных социальных 
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ролей,соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповеде 

ния,формсоциальнойжизнивгруппах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированныепопрофессиональномупризнаку; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенции из опыта 

других, проходить профессиональныепробывразныхсферахдеятельности; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьосознаватьдефицитысобственныхзнаний 

икомпетентностей,планироватьсвоёразвитие,втомчислепрофессиональное; 

умение оперировать терминами и представлениями в 

областиконцепцииустойчивогоразвития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

обществаиэкономики;умениеоцениватьсвои    действия 

сучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглоб 

альныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящие изменения и их 

последствия, формулироватьи оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выявлятьдефицитинформацииотойилиинойпрофессии,необходимойдляполнотыпредставлений 

оней,инаходитьспособыдлярешениявозникшейпроблемы; 

использоватьвопросыкакинструментдляпознаниябудущейпрофессии; 

аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

оценивать на применимость и достоверность 

информации,полученнойвходеработысинтернет-источниками; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогообсуждениявгр 

уппеиливпаре; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия,связанныес 

выборомбудущейпрофессии; 

выдвигатьпредположенияовозможномростеипаденииспросанатуилиинуюспециальностьвн 

овыхусловиях; 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоиске и отборе информации, 

связанной с профессиональнойдеятельностьюилидальнейшимобучением; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидови 

формпредставления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, версию) 

в различных информационныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участниковкурса«Профориентация» 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии 

сцелямииусловиямиобщенияврамкахзанятий,включённыхвкурс«Профориентация»; 

выражатьсвоюточкузрения;распознаватьневербальныесредства общения,  понимать 

значение  социальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийистаратьсясмягчатьконфли 

кты; 

пониматьнамерениядругихучастниковзанятийкурса«Профориентация»,проявлятьуважител

ьноеотношениекнимиквзрослым,участвующимвзанятиях,вкорректной 
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формеформулироватьсвоивозражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные нарешение задачи и поддержание благожелательности 

общениядругсдругом; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публично представлять результаты работы, проделанной врамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курсапопрофориентации; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планироватьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс 

ирезультатсовместнойработы; 

уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Профориентация», проявлять 

готовность руководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться;участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обме 

нмнениями,мозговыештурмыидр.); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению и

 координировать свои действия с действиями других участников курса 

«Профориентация». 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:выявлят

ь проблемы, возникающие в ходе выбора будущейпрофессии; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решения в группе, принятие решенийгруппой); 

делать выбор и брать на себя ответственность за решения, 

принимаемыевпроцессепрофессиональногосамоопределения; 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпривыборебудущейпрофессии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку 

опыту, приобретённому в ходепрохождения курса по профориентации, уметь находить 

позитивноевлюбойситуации; 

уметьвноситькоррективывсвоюдеятельностьнаосновеновых обстоятельств,изменившихся 

ситуаций, установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциями; 

уметьставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамеренияучастниковкурса,осознан

ноотноситьсякним 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результатыосвоения Программы основного общего образования 

представлены с учётом специфики 

содержанияпредметныхобластей,затрагиваемыхвходепрофориентационнойдеятельностиш 

кольников 

Русскийязык: 

формирование умений  речевого  взаимодействия (в  том 

числеобщенияприпомощисовременныхсредствустнойиписьменнойречи):созданиеустныхмоно 

логическихвысказываний на основе жизненных наблюдений  и личных 

впечатлений,чтенияучебно-научной,художественнойинаучно- 

популярнойлитературы:монолог-описание;монолог-рассуждение;монолог-повествование;участие

 в диалоге разных видов: побуждение к действию, 

обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации; 

обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместнойгрупповойдеятельности; 

извлечениеинформацииизразличныхисточников,еёосмысление и оперирование ею, 
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свободное пользование 

лингвистическимисловарями,справочнойлитературой,втомчислеинформационно-

справочнымисистемамивэлектроннойформе; 

созданиеписьменныхтекстовразличныхстилейссоблюдениемнормпостроениятекста:соответств 

иетекстатемеиосновноймысли;цельностьиотносительнаязаконченность;последовательность 

изложения (развёртывание содержания взависимости отцелитекста,типа речи);правильность 

выделенияабзацеввтексте;наличиеграмматическойсвязипредложенийвтексте;логичность. 

Литература: 

овладениеумениемиспользоватьсловарии справочники, втомчислеинформационно- 

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечныхфон 

дах,Интернетедлявыполненияучебнойзадачи;применятьИКТ,соблюдатьправилаинформационн 

ой. 

Иностранныйязык: 

овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностиврамкахзнакомствасоспецификойсовременныхпроф

ессий; 

приобретениеопытапрактическойдеятельностивжизни:соблюдатьправилаинформационнойбезопасн

остивситуациях повседневной жизнии приработе в 

Интернете;использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно- 

справочныесистемывэлектроннойформе. 

Информатика: 

овладениеосновнымипонятиями:информация,передача,хранение, обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт — и их использование для решения учебных 

ипрактическихзадач; 

умение оперировать единицами измерения 

информационногообъёмаискоростипередачиданных; 

сформированностьмотивациикпродолжениюизученияинформатикикакпрофильногопредметан 

ауровнесреднегообщегообразования 

География: 

освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениииосновныхсвойствахгеографическихоб 

ъектов,пониманиероли географии в  формировании качества жизни человека 

иокружающей его  среды  на  планете  Земля,  в решении 

современныхпрактическихзадачсвоегонаселенногопункта; 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными 
природными,социальнымииэкономическимиявлениямиипроцессами; 

умениеиспользоватьгеографическиезнаниядляописаниясущественныхпризнаковразнообраз

ных явлений и процессоввповседневнойжизни; 

сформированностьмотивациикпродолжениюизучениягеографиикакпрофильногопредметанаур 

овнесреднегообщегообразования. 

Физика: 

умение использовать знания о физических явлениях в 

повседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениис бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведениявокружающейсреде; 

понимание необходимости применения достижений 

физикиитехнологийдлярациональногоприродопользования; 

расширенныепредставленияосферахпрофессиональнойдеятельности,связанныхсфизикой и

 современными 

технологиями,основанныминадостиженияхфизическойнауки,позволяющие рассматривать 

физико-техническуюобластьзнанийкаксферусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности; 
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сформированностьмотивациикпродолжениюизученияфизикикакпрофильногопредметанауровн 

есреднегообщегообразования 

Обществознание: 

освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвой- 

ствахчеловека,особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосо 

циального 

институтта;характерныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующи 

хобщественныеотношения,включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедлянесовершенно 

летнего и членов его семьи общественные 

отношения(втомчисленормыгражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозакон 

одательства);процессахиявлениях в экономической сфере (в области макро- и микро- 

экономики); 

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 социальных отношений; 

ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм; 

умение классифицировать по разным признакам  (в том 

числеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)социальныеобъекты,явления,пр 

оцессы,относящиесякразличным  сферам  общественной жизни,  их 

существенныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

овладениеприёмамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстовой,графической,аудио 

визуальной)позаданной теме из различных адаптированных 

источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийсредствмассовойинформации(далее 

— СМИ) с соблюдением правилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовойграмотности 

,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе)деятельности,  в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя 

(в  том числепотребителяфинансовыхуслуг)иосознанного 

выполнениягражданскихобязанностей;дляанализапотреблениядомашнего хозяйства; для 

составления личного финансовогоплана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в  профессиональной  сфере; для опыта публичного 

представлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом. 

Биология: 

владениенавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленнойвразнойф 

орме(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей,изображений),критичес 

кого анализа информации и оценкиеёдостоверности; 

умениеинтегрироватьбиологическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредметов; 

интерес к углублению биологических знаний и выбору 

биологиикакпрофильногопредметанауровнесреднегообщегообразования для будущей 

профессиональной деятельности вобласти биологии, медицины, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства,спорта.  

Изобразительноеискусство: 

сформированностьсистемызнанийоразличныххудожественных материалах в изобразительном 

искусстве; о различныхспособахживописногопостроенияизображения;остилях и различных 

жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихсяотечественныхизарубежныххудожниках,скульпторахиархитекторах 

Основыбезопасностижизнедеятельности: 



408 

 

 

 

сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнанийиумений,сист

емногоикомплексногопониманиязначимостибезопасногоповедения;овладениезнаниямииумениям

ипредупрежденияопасныхичрезвычайных  ситуаций во время пребывания в

 различныхсредах (в помещении, на улице, на природе,  в 

общественныхместахинамассовыхмероприятиях,при 

коммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды) 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

Раздел1.Введениевкурсвнеурочнойдеятельности 

«Профориентация» 

Знакомство участников программы.Игры и упражнения, 

помогающиепознакомитьсяОжиданиякаждогошкольникаигруппывцеломотсовместнойраб 

отыПонятие«профессия»,о чём люди думают прежде всего, когда задумываются о 

будущей профессииОдна профессия на всю жизнь или сто профессий на одну 

жизньПримеры профессиональных судеб известных учёных, писателей, изобретателей, 

артистовРазвилки напрофессиональномпути. 

ОсобенностисовременногорынкатрудастраныирегионаПрофессии прошлого, настоящего, 

будущего.Профессиичленовсемейшкольниковипедагогическихработниковшколы.Счегоначат

ьпроектированиесобственногопрофессиональногопути.Первыйвыбор,связанныйсбудущей

 профессией, которыйделаетшкольникпослеполученияаттестатаобосновномобщем 

образовании.Собственныйранжированныйсписокпредпочитаемыхпрофессий:перваяверсия.Профе

ссиилюдей,скоторымиучащиесясталкиваютсяпопутииздомавшколу.Общееи особенное 

каждой профессии.Что важно для людей любой профессииПрофессиональные 

инадпрофессиональные   навыки.Современные исследования обопределяющей  роли 

надпрофессиональных  навыков человекадля  поиска работы, карьерного роста, 

самореализации в профессии.Профессии,которыеушливпрошлое. 

Раздел2.Универсальныенавыки 
Вербальная и невербальная коммуникация и их роль в 

профессиональнойжизничеловека.Устнаяиписьменнаяречь.Нужнолипрофессионалубыть 

грамотным? Общение как умение не только высказывать свои мысли, но и слушать 

чужие.Невербальные средства общения.Жесты, мимика, телодвижения как источник 

информации о человеке (например, для потенциального 

работодателя).Влияниеинтонациинаслушателя.Эффективнаякоммуникация.Чтозначитбыт

ь 

«активнымслушателем»? Основные правила делового этикета.Составление перечня 

профессий, для представителей которых навыккоммуникацииявляетсяприоритетным. 

Пониманиекакосновавзаимоотношениймеждулюдьми.Умениепоставитьсебянаместодруго 

гочеловека.Эмпатиякакспособность человека осознанно сопереживать 

эмоциональномусостоянию других людей.Перечень профессий, для представителей 

которых важно обладать эмпатией.О чём говорят поступки человек.Личная страница в 

соцсетях как возможность понятьдругихлюдей. 

Что такое «личное пространство человека».Значение личного пространства для 

самочувствия, настроения, работоспособности человека.Почему нас раздражает 

переполненный транспорт или давка в очереди.Дистанции в общенииНарушениеличных 

границ Способы сохранения личных границ в личнойипрофессиональнойсфере.  

Чемопасенконфликтвпрофессиональнойжизничеловека?Пользаконфликта.Нужно лии как

 избегать конфликтных 

ситуаций?Конфликткакстимулкдальнейшемуразвитию.Конструктивныйидеструктивныйп 

утьразвитияконфликта. 

«Я-высказывания» против  «ты-высказываний».Способы 

взаимодействиявконфликте.Ролевыеигры,помогающиеполучитьнавык разрешения 
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конфликта.«Конфликтоёмкие»  профессии.Влияниепрофессииназдоровье 
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человека.Профессиональныериски,возникающиенетольковтравмоопасномпроизводстве.Р 

исквозникновениязаболеваний,связанныхспрофессией.Способыпрофилактики. 

Раздел3.Какойя? 

Что мы наследуем от предков и что приобретаем в процессеразвития.Учёт 

психологических особенностей человека в 

процессевыборапрофессии.Игры,развивающиевнимание,память, логику, абстрактное и 

критическое мышление.Правилакомандных игр.Профессии, требующие максимальной 

концентрациивнимания. 

Способность к самопознанию как особенность 

человека.Возникновениелженаукастрологииинумерологиикакответназапрос человека о 

познании себя.Способы получения знаний осебе.«Я»взеркале«другого».Пониманиесебякак 

одно 

изусловийуспешногопрофессиональногосамоопределенияПрофессии«психолог»и«психотерап 

евт».Шуточныеисерьёзныепсихологические и профориентационные тесты.О точности 

ихрезультатов.Экстремальные ситуации и «экстремальные» профессии. 

Какоевпечатлениемыпроизводимналюдейикакоевпечатление люди производят на 

нас?Внешняякрасотаивнутренняя.Проблеманеравенстваприприёменаработу.Комуи когда 

важно презентовать себя?На что обращают внимание при первом знакомстве во время приёма 

на работу?Языктела.Грамотная речь как ресурс человека.Создание 

собственногостиляиуместностьегодемонстрацииприприёменаработу.Резюме— 

чтоэтотакоеикакегосоставить 

 

Раздел4.Образовательнаятраектория. 
Ошибки, которые мы совершаем в жизни.Причины 

ошибок.Ошибкаввыборепрофессиииеёпоследствия.Какнеошибитьсяввыбореколледжа,вуз 

а,профессииПутиисправленияошибок. 

Ориентациянасобственноебудущеекак залог сегодняшнихуспеховПостроениетраектории 

собственной жизниСегодняшние успехи и достижения.Факторы, влияющие на успех в 

карьереПримерытраекторийстановленияизвестныхлюдеймира,страны,города. 

Большаяпрофориентационнаяигракакспособконструированияшкольникомсобственногообразо 

вательногоипрофессионального маршрутаЭтапы проведения игрыЦели и задачиигры 

Раздел5.Профессиональныевозможностинашегорегиона 
Обзоручрежденийсреднегопрофессиональногообразованиярегиона:месторасположения,прохо 

днойбалл,направленияподготовки,бюджетные,внебюджетныеицелевыеместа,возможноститру 

доустройствапослеокончания.Встречасприглашённымвшколудиректором,преподавателем или 

студентомколледжа, куда часто поступают выпускники 9 класса 

школы.Судьбывыпускниковшколы,окончившихколледжирегиона. 

Экскурсияпотерриторииколледжа,знакомствосусловиямипоступленияиобучениявколледж 

е,беседы,интервью. 

Обзоручрежденийвысшегопрофессиональногообразованиярегиона: место расположения, 

проходной балл прошлого годана разные факультеты, направления подготовки, 

возможноститрудоустройства после окончания вуза.Встреча с представителями вузов, 

куда часто поступают выпускники 11 класса школы.Судьбы выпускников школы, 

окончивших вузы региона вразныегоды.Поискнужнойинформациинасайтахвузов.  

Обзорведущихпредприятийрегиона.Профессиональныесудьбы людей регионаВстреча с 

родителями школьников, работающими на предприятиях региона.Потребность региона 

вкадрах, динамика роста заработной платы в регионе, социальные гарантии, перспективы 

карьерного роста и повышения квалификациивсвоёмрегионеивсоседнихрегионах. 

Проведениеэкскурсиинаодноизпредприятийрегиона.Встреча с представителями 

предприятия.Блиц-интервью.Мастер-класс/тренажёр, позволяющие получить представление 

оботдельных элементах профессии. Создание работ к онлайн- 

вернисажу.«Лучшаяфотографияспроизводства». 
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Профессиональные, предметные конкурсы и олимпиады, ихроль в поступлении в вуз или 

колледж, их роль в профессиональномсамоопределении. 

Гранты и проекты региона и страны, которые могут быть интересны школьнику и которые 

могут помочь в запуске собственногостартапа. 

Раздел6.Пробапрофессии 

Окончание9классаипервыйпрофессиональныйвыборшкольника.Что и кто влияет на выбор 

дальнейшего образовательногоипрофессиональногопути?Значение ОГЭ для будущей 

профессиональной карьеры.«Примерка» профессий.Профессиональнаяпроба—чтоэтотакое? 
 

 

Профессиональная   проба.      «Интервью».Основные 

направлениядеятельностижурналиста.Жанрывжурналистике.Профессиональныекачестваиэтика

журналиста.Особенностиработы в  периодической печати, особенности новостной 

информациииеёвиды.Поискинформациииособенностиработыкорреспондента.Российскийзако 

ноправеначастнуюжизнь.Жанр интервью.Типы интервью: о событии, о личности, о 

мнении.Подготовкаипроведениеинтервью,обработка 

информациииподготовкакпубликации,комментарии. 
Профессиональная проба «Фитодизайн».Фитодизайн и взаимосвязь между здоровьем 

человека и растением.Цели и задачи фитодизайна.Характеристика основных типов 

интерьера.Температурно- 

влажностныйрежим.Краткаяхарактеристикавидовогосоставатропическихисубтропических 

растенийвосновных типах интерьеров.Биологическая совместимость 

растенийХудожественно-эстетическое  равновесие  композиций 

израстенийГруппапрофессий,связанныхсфитодизайном. 

Профессиональная проба «Экспозиционер».Основные сведения о сфере 

профессиональной деятельности экспозиционера.Музейная экспозиция как основная 

форма музейной коммуникации.Профессионально важные качества, необходимые 

длямузееведческой сферы деятельности.Знания в области музееведения, культурологии и 

истории искусства, способы их 

приобретения.Группапрофессий,связанныхсмузееведением. 

Итоги изучения курса внеурочной деятельности 

«Профориентация.Основныеэмоции,знания,выводы,сомнения,открытия.Список 

предпочитаемых профессий: вторая 

версия.Профессиональнаяиобразовательнаятраектория:версия90 

 

 

 
 Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности"ОФП" 

Пояснительнаязаписка 

Даннаяпрограммасекции«Общаяфизическаяподготовка»разработанадляреализациившколе 
ирассчитананавозраст11–16лет(5– 
11классы).Темыиразделывыбранысучетомимеющейсяматериальнойбазыиместныхклиматическиху 
словий.Программапредусматриваетпроведениетеоретическихзанятийпокаждомуразделуипрактич 
ескихучебно- 
тренировочныхзанятий,обязательноевыполнениеКУ(контрольныхупражнений),участиевспортивны 
хсоревнованияхразличногоуровняисдаченормГТО. 

Всоответствииссоциально-экономическимипотребностямисовременногообщества,его 
дальнейшего развития, целью физического воспитания в общеобразовательном 
учреждениидополнительное образование спортивной  направленности является содействие 
всестороннемуразвитиюличности.Установканавсестороннееразвитиеличностипредполагаетовладе 
ниеобучающимисяосновамифизическойкультуры,слагаемымикоторойявляются:крепкоездоровье,х 
орошеефизическоеразвитие,оптимальныйуровеньдвигательныхспособностей,знанияинавыкивобла 
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оздоровительнуюиспортивнуюдеятельность. 
 
 

Обоснованиенеобходимостипрограммы. 

Актуальностьпрограммысостоитвтом,чтовсовременныхусловияхмногиеобучающиесянужда 
ютсявдополнительныхзанятияхпофизическойкультуре.Некоторыеучащиесястрадают 
гиподинамией, другие-гиперактивны. 

Современные школьники в своём большинстве испытывают двигательный дефицит, тоесть 
количестводвижений,производимыхвтечениедня,нижеихвозрастныхнорм.При этомснижается сила 
и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечёт за собой нарушениеосанки, искривление 
позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития, нарушениебыстроты, ловкости, 
координации движений, гибкости и силы. Актуальную проблему 
развитиядвигательнойактивностикружковцеврешаетданная программа. 

ОФП-этонеспорт,нобезнеенеобойтисьниводномвидеспорта.Поэтому дляшкольника, 
которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, 
ОФПявляетсяфундаментом. 

ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная на развитие 
всехфизическихкачеств- 
выносливости,силы,ловкости,гибкости,скоростивихгармоничномсочетании. 

ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть 
внутреннего,физиологического,биохимическогоуровня. 

 

Целипрограммы: 

совершенствованиевсехфункцийорганизма,укреплениенервной,сердечно-

сосудистой,дыхательныхсистем,опорно-двигательногоаппарата.Повышениесопротивляемости 

организмашкольниканеблагоприятнымвлияниямвнешнейсредыпосредствомфизическихупражнений

. 
 

Оздоровительные: 
Длядостиженияуказаннойцелирешаютсяследующиезадачи. 

 

• укреплятьздоровьеизакаливатькружковцев; 
• удовлетворятьсуточнуюпотребностьвфизическойнагрузке; 
• укреплятьиразвиватьдыхательныйаппаратиорганизмвоспитанников; 
• сниматьфизическуюиумственнуюусталость. 

Образовательные: 

 ознакомитьобучающихсясправиламисамоконтролясостоянияздоровьяназанятиях 
идома; 

 формироватьправильнуюосанку; 
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 обучатьдиафрагмально-релаксационномудыханию; 
 изучатькомплексыфизическихупражненийсоздоровительнойнаправленностью; 
 формироватьуобучающихсянавыкиздоровогообразажизни. 

Развивающие: 
 

• развиватьисовершенствоватьфизическиеипсихомоторныекачества,обеспечивающиевыс 
окуюдееспособность; 
• совершенствоватьприкладныежизненноважныенавыкииумениявходьбе,прыжках,лаза 
нии,обогащениедвигательногоопытафизическимиупражнениями. 

Воспитательные: 
 

• прививатьжизненноважныегигиеническиенавыки; 
• содействоватьразвитиюпознавательныхинтересов,творческойактивностииини 
циативы; 
• стимулироватьразвитиеволевыхинравственныхкачеств,определяющихфор 
мированиеличностивоспитанника; 
• формироватьумениясамостоятельнозаниматьсяфизическимиупражнениями. 

Дляреализациипрограммы 
 

Местопроведения 

: 

• Спортивнаяплощадка(футбольноеполе,гимнастическийгородок,беговаядор 
ожка);  

• Класс(длятеоретическихзанятий); 
• Спортивныйзал. 

Инвентарь: 
• Волейбольныемячи; 
• Баскетбольныемячи; 
• Кегли; 
• Скакалки; 
• Теннисныемячи; 
• Малыемячи; 
• Гимнастическиескамейки; 
• Сеткаволейбольная; 
• Щитыскольцами; 
• Секундомер; 
• Маты; 
• Ракетки; 
• Обручи. 

Формызанятий: 
• групповыеииндивидуальныеформызанятий- 
теоретические,практические,комбинированные.Комбинированнаяформаиспользуетсячащ 
еивключаеттеоретическую:беседу,инструктаж,просмотриллюстраций- 
ипрактическуючасти:ОФПиигры; 
• занятияоздоровительнойнаправленности; 
• праздники; 
• эстафеты,домашниезадания. 

Методы и приёмы учебно-
воспитательногопроцесса:Эффективностьреали
зациипрограмм ы: 

• информационно-познавательные(беседы,показ); 
• творческие(развивающиеигры); 
• методыконтроляисамоконтроля(самоанализ,тестирование,беседы). 
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Возрастдетей:11-16лет 

Организационно-методическиерекомендации 

Занятиявобъединениипозволяют: 

• максимальноподнятьуровеньфизическогоздоровьясредидетейшкольноговозраста 
; 
• развитьлогическое,пространственноеиассоциативноемышлениепризанятияхфизич 
ескойкультурой; 
• развитьфизическиекачества:ловкость,гибкость,сила,скорость,выносливость; 
• сформироватьмотивациюкзанятиямфизическойкультурой; 
• подготовитьдетейкдальнейшимзанятиямфизическойкультуройиспортом. 

Планируемыерезультаты 

освоенияпрограммы«ОФП»: 

 

Врезультатерегулярногопосещениязанятийучащиесядолжны: 

 повыситьуровеньсвоейфизическойподготовленности;
 уметьтехническиправильноосуществлятьдвигательныедействия;
 использоватьихвусловияхсоревновательнойдеятельностииорганизациисобственног 
одосуга;

 уметьпроводитьсамостоятельныезанятияпоразвитиюосновныхфизическихспособн 
остей;

 уметьразрабатыватьиндивидуальныйдвигательныйрежим,подбиратьипланировать 
физическиеупражнения,поддерживатьоптимальныйуровеньиндивидуальнойработоспосо 
бности;

 уучащихсядолженсформироватьсяинтерескпостояннымсамостоятельнымзанятиям 
физическойкультуры идальнейшемусамосовершенствованию;

 следованиеосновнымпринципамздоровогообразажизнидолжностатьпривычнымдл 
яучащихсяисформироватьсяпредставлениеотом,чтоЗОЖ–
этоиндивидуальнаясистемаежедневногоповедениячеловека,котораяобеспечиваетемумак 
симальноедостижениеблагополучия,втомчислеифизическогосучетомегоиндивидуальных 
качеств изапросов. 

Знатьииметьпредставление: 
 

 обисториииособенностяхзарожденияиразвитияфизическойкультурыиспорта;
 оработескелетныхмышц,системдыханияикровообращенияпривыполнениифизичес 
кихупражнений,оспособахконтролязадеятельностьюэтихсистем;
 оспособахиособенностяхдвижений,передвижений;
 отерминологииразучиваемыхупражнений,обихфункциональномсмыслеинаправле 
нности воздействия наорганизм;
 обобщихииндивидуальныхосновахличнойгигиены,правилахиспользованиязакалив 
ающихпроцедур, профилактикенарушений осанки;
 опричинахтравматизмаиправилахпредупреждения.

Уметь:  
 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 
комплексыфизическихупражненийнаразвитиекоординации,гибкости,силы,наформирован 
иеправильнойосанки; 
 вестидневниксамонаблюдения,контролироватьрежимынагрузокповнешнимпризна 
кам,самочувствию ипоказателямсердечныхсокращений; 

 взаимодействоватьсвоспитанникамивпроцессезанятийОФП. 
Анализрезультатовосвоенияпрограммыосуществляетсяследующимобразом: 
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 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 
индивидуальнойработой; 

 тематическийконтрольуменийинавыковпослеизучениятем; 
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 взаимоконтроль; 
 самоконтроль; 
 итоговыйконтрольуменийинавыков(Приложение1). 

 

Требованиякучебно-тренировочномузанятию 
 

Каждоеучебно-тренировочноезанятиеимеетяснуюцелевуюнаправленность,конкретные 
ичеткиепедагогическиезадачи,которыеопределяютсодержаниезанятия,выборметодов,средствобуч 
енияивоспитания,способоворганизациивоспитанников.Накаждомзанятиирешаетсякомплексвзаимосвяз
анныхзадач: 

образовательных,оздоровительныхивоспитательных. 
Оздоровительныеивоспитательныезадачипроходятчерезвесьпроцессфизическоговоспитанияир 

ешаютсянакаждомзанятии. 
Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного 

процесса,связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом инаправленных 
наосвоениеучебногоматериалаконкретнойтемы. 

Важнейшимтребованиемучебно- 
тренировочногозанятияявляетсяобеспечениедифференцированногоииндивидуальногоподходаквос 
питанникамсучетомихсостоянияздоровья, пола, физического развития, двигательной 
подготовленности,    особенностей 
развитияпсихическихсвойствикачеств,соблюдениягигиеническихнорм. 

Основойдляпланированияучебныхзанятийявляетсяматериалпоовладениюдвигательнымумен 
ияминавыкам. 

Планируяматериалпрохожденияпрограммы,учитываютсяклимато- 
географическиеособенностирегиона,состояниематериально- 
техническойбазыучреждения.Внеотрывнойсвязи с планированием материала по развитию 
двигательных способностей планируются всекомпоненты нагрузки: объем работы, интенсивность, 
продолжительность и характер 
отдыха,числоповторенийупражнений.Нагрузказанятийповышаетсяпостепенноиволнообразно. 

 
 

Тематическийплан 
 

№ п/п Наименованиетемы Количество 
часов 

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводноезанятие. 
Ознакомление 
справиламисоревнований. 

1 1 - 

2. Техникабезопасностиво 
времязанятийОФП 

3. Лёгкаяатлетика 6 - 6 

4. Подвижныеигры 4 - 4 

5. Спортивные 
игры:Футбол 
Волейбол 
Баскетбо 
л 

24 
6 
5 

13 

- 
- 
- 
- 

24 
6 
5 

13 

6. ИТОГО 35 1 34 

Наданномэтапепредполагаетсяознакомлениесвидами,укрепленияздоровьяизакаливанияорг 
анизмазанимающихся,воспитаниеинтересакзанятиям,насозданиебазыразносторонней 
физическойфункциональнойподготовленности,развитиебыстроты,гибкости,подвижностив 
суставах,умениярасслаблятьмышцы,укреплениеопорно-двигательногоаппарата,воспитаниеобщей
 выносливости, 
ловкости,изучениеэлементовтехникиходьбы,бега,прыжков,ознакомлениесостальнымиразделамипр 
авилсоревнований инекоторыми вопросами теории. 



 

 

Основыобучения: 
 

Вводное занятие.План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим 
работы.Значение легкоатлетическихупражнений для подготовки к трудовой деятельности, к 
защитеРодины. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход 
закожей,волосами,ногтямииногами,гигиенаполостирта,гигиеническоезначениеводныхпроцедур, 
гигиенаодежды, обуви и местзанятий 

Местазанятий,ихоборудованиеиподготовка.Ознакомлениесместамизанятийпоотдель 

нымвидамупражнений.Оборудованиеиинвентарь,одеждаиобувьдлязанятийисоревнований. 

Техникабезопасностивовремязанятийлегкойатлетикой.Правилапользованияспортив 

ныминвентарем,одеждойиобувью.Дисциплина–основабезопасностивовремязанятийОФП. 

Возможныетравмы и ихпредупреждения. 

Ознакомлениесправиламисоревнований.Судействосоревнованийвотдельныхвидахупра 

жнений. 

Общаяфизическаяиспециальнаяподготовка.Практическиезанятия.Строевыеупражнения.

 Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах.Подвижные 

игры.Спортивныеигры.Лёгкая атлетика. 

Контрольныеупражненияиспортивныесоревнования.Согласноплануспортивных 

мероприятий. 

 
 
 

 
 Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности"Финансоваяграмотность" 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа кружка «Финансовая грамотность» имеет социальную 

направленность. 

Программа кружка «Финансовая грамотность» предназначена для работы с 

детьми 5-11 классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 

цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Финансовая грамотность является обязательной и предусматривает участие в ней 

всех обучающихся. 

Курс«Финансоваяграмотность»построеннаосновесистемызаданийдля 

организацииобразовательногопроцессанадеятельностнойосновеинацеленнаформиро

вание ушкольников финансовых умений минимального уровня сложности. 

Актуальность данной тематики продиктована особенностями развития 

финансовогорынканасовременномэтапе:соднойстороны,информационные 



 

 

технологии открыли доступ к финансовым продуктам и услугам широким слоям 

населения, с другой стороны — легкость доступа к финансовому рынку для 

неподготовленного потребителя приводит к дезориентации в вопросах собственной 

ответственности за принятие решений. Это, в свою очередь, приводит кнепосильной 

кредитной нагрузке, жизни не по средствам. Кроме того, отсутствие понимания 

важности финансового планирования с помощью накопительных, страховых, 

пенсионных программ может создавать дополнительные проблемы у населения. 

Адресатомданнойпрограммыявляютсяучащиесяосновнойшколыв возрасте от 

11 до 17 лет, проявляющие интерес к финансовым дисциплинам. Активные 

участники интеллектуальных конкурсов, межшкольной конференции и просто 

творческие дети. 

Количествообучающихсявгруппе:15человек. 

Объемпрограммысоставляет34часа. 

Формы организации образовательного процесса – групповые лекции, мастер- 

классы, выступления на конференциях, круглых столах. Практикуется выполнение 

творческих отчетов, стимулирующих повышенную работоспособность и 

возможность активизации индивидуального участия. 

Срок освоения программы для достижения планируемых результатов 

составляет 34 недель в учебное время. 

Режим занятий - занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 мин. Во время 

занятий предусмотрены 5-минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха. 

2. ЦЕЛЬИЗАДАЧИПРОГРАММЫ 

Цельпрограммы: 

формированиеспециальныхкомпетенцийвобластиуправленияличными 

финансами у учащихся школ и средних специальных учебных заведений19. 

Длядостиженияпоставленнойцелипрограммаимеетследующиеосновные 

задачи: 

Образовательные: 

-повыситьфинансовуюграмотностьиуровеньфинансовогосамосознания 
 

 

19http://www.cbr.ru/Content/Document/File/18215/1.pdf 

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/18215/1.pdf


 

 

школьников; 

- формировать мотивационную готовность учащихся к овладению знаниями в 

области финансовой грамотности; 

- знатьосновыпроектирования,планирования,управленияфинансовыми 

ресурсами; 

-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами; 

- повыситьуровеньзнанийшкольниковофинансовыхпродуктахиихграмотном 

использовании. 

Развивающие: 

-формироватьуниверсальныеучебныедействия; 

-расширятькругозор; 

- обогащатьсловарныйзапас,развиватьречьидикциюшкольников; 

- развить творческие способности; умение анализировать, вычленять 

существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в 

письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, 

обобщать полученные знания; 

- развиватьмышление,способностинаблюдатьиделатьвыводы; 

- напредставленномматериалеформироватьуучащихсяпрактические умения по 

ведению проектов разных типов. 

Воспитательные: 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

- развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; 

- вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность 

учащимся проявить себя. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся получат не только 

некоторыепервоначальныезнанияизобластифинансововйграмотности,что 



 

 

понадобиться в дальнейшей жизни, но и расширят свой кругозор, повысят 

эрудицию, уверенность в себе. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса кружка «Финансовая грамотность» 

отражают: 

- сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальныеи 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному 

самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и 

предпринимательских качеств; 

• 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; 

• ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятия 

ценностей семейной жизни; 

• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования; 

• осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметныерезультатыосвоениякурсакружка«Урокифинансовой 

грамотности» отражают: 

Познавательные: 

- умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



 

 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы на примере материалов данного курса; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения задач данного курса; 

• 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. 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения финансовых задач; 

• 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; 

• формированиенавыковпринятиярешенийнаосновесравнительногоанализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и 

расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

Коммуникативные: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков 

работы со статистической, фактической и аналитической финансовой информацией; 



 

 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Предметныерезультаты: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина; 

- применятьполученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• определятьвоздействиефакторов,влияющихнавалютныйкурс; 

• применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

• оцениватьвлияниеинфляциинадоходностьфинансовыхактивов; 

• применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

• оцениватьиприниматьответственностьзарациональныерешенияиихвозможн

ые последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной 

направленностинаосновеполученныхзнанийпофинансовойграмотностии 



 

 

ценностныхориентиров. 

 

4. Содержаниекурса«Финансоваяграмотность» 

Модуль1«Личноефинансовоепланирование»6часов 

Вводнаячасть 

• Содержание и назначение предмета. Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) — независимый регулятор финансовой системы России и 

защитник прав потребителей финансовых услуг. 

Основныепонятия 

• Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое 

планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, 

реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит,баланс. 

Практикумыитренингиврамкахвнеурочнойдеятельности 

• Практикум. Составление текущего и перспективного личного (семейного) 

бюджета, оценка его баланса; 

• Практикум. Составление личного финансового плана (краткосрочного, 

долгосрочного) на основе анализа баланса личного (семейного) бюджета, анализ и 

коррекция личного финансового плана; 

• Мини-проекты. «Планирование сбережений как одного из способов 

достижения финансовых целей»; «Сравнительный анализ сберегательных 

альтернатив». 

Модуль2«Депозит»4часа 

Основныепонятия 

• Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная 

процентная ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, 

процентный рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), 

банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

Практикумыитренингиврамкахвнеурочнойдеятельности 

• Практикум.«Изучаемдепозитныйдоговор».«Анализфинансовыхрисков 



 

 

призаключениидепозитногодоговора»; 

• Мини-проекты. Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей вкладчика. 

Сравнительный анализ финансовых организаций для осуществления выбора 

сберегательных депозитов на основе полученных критериев (процентных ставок, 

способов начисления процентов и других условий); 

• Мини-исследование. «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения 

текущих и перспективных финансовых задач». 

Модуль3«Кредит»5часов 

Основныепонятия 

• Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), 

номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды 

кредитов по целевомуназначению (потребительский, ипотечный), схемы погашения 

кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые риски 

заемщика, защита прав заемщика, микрофинансовые организации, кредитная 

история, коллекторы, бюро кредитных историй, минимальный платеж по кредиту. 

Практикумыитренингиврамкахвнеурочнойдеятельности 

• Практикум. «Заключаем кредитный договор». «Анализ финансовых рисков 

при заключении кредитного договора; расчет общей стоимости покупки при 

приобретении ее в кредит»; 

• Мини-проекты. «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемыхимуслугахвзависимостиотфинансовыхцелейзаемщика»; 

«Сравнительный анализ финансовых институтов для выбора кредита на основе 

предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и 

других условий)»; 

• Мини-исследование. «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и 

долгосрочного займов». 

Модуль4«Расчетно-кассовыеоперации»3часа 

Основныепонятия 

• Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, 



 

 

банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при 

пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга,электронные 

деньги. 

Практикумыитренингиврамкахвнеурочнойдеятельности 

• Практикум. «Заключаем договор о банковском обслуживании с помощью 

банковской карты. Формирование навыков безопасного поведения владельца 

банковской карты»; 

• Мини-проект. «Безопасное использование интернет-банкинга и электронных 

денег». 

Модуль5«Страхование»4часа 

Основныепонятия 

• Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды страхования для 

физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 

медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской 

ответственности), договор страхования, страховая ответственность, страховой 

случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. 

Практикумыитренингиврамкахвнеурочнойдеятельности 

• Практикум. Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой 

суммы, тарифа, срока страхования и других факторов; 

• Тренинг. Развитиенавыковпланированияипрогнозирования.Формирование 

навыков поведения, необходимых для защиты прав потребителя страховых услуг; 

• Мини-проект. «Заключаем договор страхования» — сбор информации о 

страховой компании и предоставляемых страховых программах, принципы отбора 

страховой компании для заключения договора; анализ договора страхования, 

ответственность страховщика и страхователя; 

• Мини-проект.«Действиястраховщикапринаступлениистраховогослучая». 

Модуль6«Инвестиции»4часа 

Основныепонятия 

• Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты,ценныебумаги(акции,облигации),инвестиционныйпортфель, 



 

 

ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 

диверсификация как инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, 

облигации, векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как 

способ инвестирования для физических лиц. 

Практикумыитренингиврамкахвнеурочнойдеятельности 

• Практикум. Формирование навыков анализа информации о способах 

инвестирования денежных средств, предоставляемой различными 

информационными источниками и структурами финансового рынка (финансовые 

публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.); 

• Практикум. Расчет доходности финансовых инструментов с учетом 

инфляции; 

• Тренинг. Формирование представлений о способах и инструментах 

инвестирования для различных финансовых целей; 

• Мини-проект. «Разработка собственной стратегии инвестирования в 

соответствии с личным финансовым планом и отбор инструментов для ее 

реализации»; 

• Мини-исследование. «Сравнительный анализ различных финансовых 

продуктов по уровню доходности, ликвидности и риска»; 

• Мини-исследование. «Критический анализ интернет-трейдинга — 

инструмент для профессионалов и ловушка для любителей». 

Модуль7«Пенсии»2часа 

Основныепонятия 

• Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и 

егофункции, негосударственныепенсионныефонды, трудоваяисоциальнаяпенсия, 

корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных 

накоплений. 

Практикумыитренингиврамкахвнеурочнойдеятельности 

• Тренинг.Развитиенавыковпланированияипрогнозирования; 

• Мини-исследование. «Сравнительный анализ доступных финансовых 

инструментов, используемых для формирования пенсионных накоплений». 

Модуль8«Налоги»2часа 



 

 

Основныепонятия 

• Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок 

уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Практикумыитренингиврамкахвнеурочнойдеятельности 

• Практикум. Формирование практических навыков по оптимизации личного 

бюджета в части применения налоговых льгот с целью уменьшения налоговых 

выплат физических лиц; 

• Практикум. Формирование практических навыков получения социальных и 

имущественных налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на 

приобретение имущества, образование, лечение и др. 

Модуль9«Пирамидыифинансовоемошенничество»4часа 

Основныепонятия 

• Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных 

организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными. 

Практикумыитренингиврамкахвнеурочнойдеятельности 

• Тренинг. Формирование навыков безопасного поведения потребителя на 

финансовом рынке. 

 

5. Тематическоепланированиесопределениемосновныхвидовучебной 

деятельности 
 

 

Наименованиетемы Кол-во 

часов Дата 
Модуль1. 

«Личноефинансовоепланирование» 
6  

Человеческийкапитал.Способыпринятия 
решений в условиях ограниченности 

ресурсов.SWOT-анализкакодиниз способов 

принятия решений 

2  

Домашняябухгалтерия.Личный бюджет. 

Структура, способы составления 

ипланированияличногобюджета 

1  

Личный финансовый план: финансовые 

цели,стратегияиспособыихдостижения 

1  



 

 

Деловойпрактикум. Составляемличныйфинансовыйплан и 
бюджет 

2  

Модуль2. «Депозит» 4  

Банкибанковскиедепозиты.Влияниеинфляциина стоимость 
активов 

1  

Каксобиратьианализироватьинформациюо банкеибанковских 
продуктах 

2  

Какчитатьизаключатьдоговорсбанком.Управлениерисками по 
депозиту 

1  

Модуль3. «Кредит» 5  

Кредиты,видыбанковскихкредитовдляфизическихлиц. 
Принципыкредитования(платность,срочность,возвратность) 

1  

Изчегоскладываетсяплатазакредит.Каксобирать и 
анализироватьинформациюокредитныхпродуктах 

2  

Какуменьшитьстоимостькредита.Какчитатьи анализировать 

кредитныйдоговор.КредитнаяисторияКоллекторскиеагентства, их 

права и обязанности 

1  

.Кредиткакчастьличногофинансовогоплана.Типичныеошибки 
прииспользованиикредита.Практикум:кейс«Покупкамашины» 

1  

Модуль4. 
«Расчетно-кассовыеоперации» 

3  

Хранение,обменипереводденег—банковскиеоперациидля 
физическихлиц 

1  

Видыплатежныхсредств.Чеки,дебетовые,кредитныекарты, 

электронныеденьги—правилабезопасностиприпользовании 

банкоматом 

1  

Формыдистанционногобанковскогообслуживания —правила 

безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом 

1  

Модуль5. «Страхование» 4  

Страховыеуслуги,страховыериски,участники договора 
страхования.Учимсяпониматьдоговорстрахования 

1  

ВидыстрахованиявРоссии.Страховыекомпаниииихуслугидля 
физическихлиц 

1  

Какиспользоватьстрахованиевповседневнойжизни 1  

Практикум.Кейс«Страхованиежизни» 1  

Модуль6. «Инвестиции» 4  

Чтотакоеинвестиции,способыинвестирования,доступные 
физическимлицам.Срокиидоходностьинвестиций 

1  

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. 

Как выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, 

ликвидностиириска.Какуправлятьинвестиционнымирисками? 
Диверсификацияактивовкакспособснижениярисков 

1  

Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как 

анализироватьинформациюобинвестированииденежныхсредств, 

предоставляемую различными информационными источниками и 

структурами финансового рынка (финансовые публикации, 

проспекты, интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать 

инвестиционныйпортфель.Местоинвестицийвличном финансовом 

плане 

1  

Практикум.Кейс«Кудавложитьденьги» 1  

Модуль7. «Пенсии» 2  

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная 
системавРФ.Что такоенакопительнаяистраховаяпенсия.Что 
такоепенсионныефондыикакониработают 

1  



 

 

Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал? Место 

пенсионныхнакопленийвличномбюджетеиличномфинансовом 
плане 

1  

Модуль8. «Налоги» 2  

Длячего платятналоги.КакработаетналоговаясистемавРФ. 
Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые 
системы.Видыналоговдляфизическихлиц 

1  

Какиспользоватьналоговыельготыиналоговыевычеты 1  

Модуль9.«Защитаотмошенническихдействийна финансовом 

рынке» 

4  

Основныепризнакиивидыфинансовыхпирамид,правилаличной 

финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. 

Мошенничествасбанковскимикартами 

1  

Махинациискредитами 1  

Мошенничествасинвестиционнымиинструментами.Финансовые 
пирамиды 

1  

Практикум.Кейс«Заманчивоепредложение» 1  

Итого 34  



 

 

 



 

 

 

 

36. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

 Целевойраздел. 

 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. УУД 

целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном,подростковом 

возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

переходаобучающихсянауровеньсреднегообщегообразования. Одновременнос 

возрастанием сложности выполняемых действий повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). 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 способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД 

на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных 

жизненных контекстах. 

 На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитием 

коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно- 

распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 

эффективногоразрешенияконфликтов.Старшийшкольныйвозрастявляется 



 

 

ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной 

образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутоеформирование 

образовательного запроса, что 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 основнойобразовательнойпрограммы, 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. 

 ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

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; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобласти 



 

 

использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

 Содержательныйраздел. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсясодержит: описание 

взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформ; 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой 

среднего общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие 

программы (далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех 

своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общегообразования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 



 

 

 Русскийязыкилитература. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает базовые логические действия: 

устанавливать  существенный признак или основание  для сравнения, 

классификациииобобщенияязыковыхединиц,языковыхфактовипроцессов, 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 различныхвидахискусств; 

выявлятьзакономерностиипротиворечиявязыковыхфактах,данныхв 

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 путём установления родовых и видовых 

смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); 

графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне 

слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать 

верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 

корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельноформулировать иактуализироватьпроблему,заложеннуюв 



 

 

художественномпроизведении,рассматриватьеевсесторонне; 

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. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

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; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой 

задачи, критически оценивать их достоверность; 

уметьинтегрироватьзнанияиз разныхпредметныхобластей(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 нормахпроизношения и правописания, лексических, морфологическихи других 

нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностина 



 

 

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 процессеанализа 

художественных произведений. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

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, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

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 своё отношение к суждениям собеседников, проявлять 

уважительноеотношениекоппонентуив корректнойформеформулироватьсвои 



 

 

возражения,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять 

устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в 

устной и письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 

оценивать приобретённый 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 приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественнойлитературе;оцениватьприобретенныйопытсучетом 



 

 

литературныхзнаний; 

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. 

 Иностранныйязык. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать,устанавливатьаналогии междуспособамивыражениямысли 

средствами иностранного и родного языков; 

распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранног

о языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравниватьразныетипыижанрыустныхиписьменныхвысказыванийна 

иностранном языке; 

различатьвиноязычномустномиписьменномтексте–фактимнение; 

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; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 



 

 

проведённогонаблюдениязаязыковымиявлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, ввиде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на урокеили во 

внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по 

установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной 

страны и страны изучаемого языка. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

37.2.3.2.3.Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативных 

действийвключаетумения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать вобсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 



 

 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

37.2.3.2.4.Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, 

определять свою роль и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, 

новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

 Математикаиинформатика. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает базовые логические действия: 

выявлятькачества,характеристикиматематическихпонятийиотношений 



 

 

междупонятиями;формулироватьопределенияпонятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает базовые исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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. 



 

 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

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,оцениватьсоответствиемоделимоделируемомуобъекту илипроцессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

входеобсуждениязадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы, 



 

 

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 презентациии 

особенностей аудитории; 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«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; 

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,приобретенныйопыт; 



 

 

объяснятьпричиныдостиженияилинедостижениярезультатовдеятельности. 

 Естественнонаучныепредметы. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические 

процессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, 

закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых 

законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к 

одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая 

деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого (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 учебныхпознавательных 

и практических задач, применять модельные представления для выявления 

характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетныхзадач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и 

оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 

загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния 

радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 

рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 



 

 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 

например, объяснять основные принципы действия технических устройств и 

технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, 

радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного 

применения в практической жизни. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

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; исследованиезависимости 

полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводитьопыты попроверкепредложенныхгипотез,например,гипотезы о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной 

скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной 

плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для 

изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические 

явления и процессы с использованием физических величин, например: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и 

окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей,например, 



 

 

решать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного 

характера; решать расчётные 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 твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 

устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает работу с информацией: 

создавать тексты в различныхформатах 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 технологийв 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов 

физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический 

анализ и оценку достоверности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 

зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, 

способоврешения задач, результатовучебныхисследований и проектоввобласти 



 

 

естествознания;входедискуссийосовременнойестественнонаучнойкартине 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,потемам«Движениевприроде»,«Теплообменвживойприроде», 

«Электромагнитныеявлениявприроде»,«Световыеявлениявприроде»). 

 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 расчётных и качественных задач 

по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской 

работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 

ответственность за решение в групповой работе над учебным проектом или 

исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым 

ситуациям,возникающим входевыполненияопытов,проектовилиисследований, 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы 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-научныепредметы. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 

обусловленность, актуальность в современных условиях; 



 

 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и типам государственного 

устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и 

деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать 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. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с 

использования фактического материала, в том числе используя источники 

социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде 

завершенныхпроектов,презентаций,творческихработсоциальнойи 



 

 

междисциплинарнойнаправленности; 

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; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находитьаргументыдлядоказательства своихутверждений,задаватьпараметры и 

критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов исобственных 

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. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источниковразных 

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 

недостающихзвеньев,делатьобоснованныевыводы,различатьотдельные 



 

 

компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской 

Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность 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,ставитьиформулироватьсобственныезадачисиспользованием 



 

 

историческихпримеровэффективного взаимодействия народовнашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

 Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планированияработы,отбораиинтерпретациинеобходимойинформации, 



 

 

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 отведенногоучебным 

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, необходимыхдля освоения социальной жизни и 

культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементы 

математического моделирования и анализа как инструмент интерпретации 

результатов исследования. Проблематика и методология индивидуальногопроекта 

должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

 На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов 

проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 



 

 

 На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями проектной и исследовательской деятельности являются: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; 

информационное. 

 Результатами учебного исследованиями могут быть научный 

доклад, реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, 

а также образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

 Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для 

учебного исследования главное заключается в актуальности избраннойпроблемы, 

полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для 

учебногопроекта важно, вкакоймере практическизначим полученныйрезультат, 

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. Целесообразно соблюдать общий 

алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку 

целей и задач, сбор информации/исследование/разработку 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. Независимо от формата мероприятий, на 

заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть 

обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных 

материалов,готовогопроектногопродукта,устноговыступленияиэлектронной 



 

 

презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, 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. 

Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатыватьсяи 

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. 

 Организационныйраздел. 

 Условия реализации программы формирования УУД должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 УсловияреализациипрограммыформированияУУДвключают: 

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 должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы формирования УУД, что может включать 

следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся; 

педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС 

СОО; 

педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДили 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

 Наряду с общими можно выделить ряд специфическиххарактеристик 

организации образовательного пространства на уровне среднего общего 

образования, 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 

формыполученияобразования, уровняосвоенияпредметногоматериала, учителя, 

учебной группы); 

использованиедистанционныхформполученияобразованиякакэлемента 



 

 

индивидуальнойобразовательнойтраекторииобучающихся; 

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 

созданиеметодическиединогопространствавнутриобразовательнойорганизации 

как во время уроков, так и вне их. 

 

 

 

 

 

37. Рабочаяпрограммавоспитания. 

 

 

 

 

 Пояснительнаязаписка. 

 РабочаяпрограммавоспитанияобучащихсяМБОУ 

«Александровская СОШ» (далее – Программа воспитания) служит основой для 

разработки рабочей программы воспитания ООП СОО. Программа воспитания 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

 Программавоспитания: 



 

 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

 При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствиис 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 Целевойраздел. 

 Содержание воспитания обучающихся в образовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в КонституцииРоссийской 

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. 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. 

 Цельизадачивоспитанияобучающихся. 

 Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод 

человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 

ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, 

созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России20),а 

также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоениеобучающимисязнанийнорм,духовно-нравственныхценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 

20Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 



 

 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС СОО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позицииличности как особого ценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной 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. 

 Направлениявоспитания. 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальныйопыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 



 

 

 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви 

к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

 Духовно-нравственного воспитания 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. 

 Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе 

российскихтрадиционныхдуховныхценностей, приобщения к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

 Физического воспитания, ориентированного на 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. 

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде вроссийском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

 Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 



 

 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ООП СОО установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

136.2.5.3.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

 Гражданскоевоспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 



 

 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

 Патриотическоевоспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране – России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

 Духовно-нравственноевоспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиознымчувствамсучётомсоблюденияконституционныхправисвободвсех 

граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозногосогласиялюдей,народоввРоссии,способныйвестидиалогс 



 

 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

 Эстетическоевоспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 



 

 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

 Трудовоевоспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в томчисле 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости илинаёмного 

труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений,самообразованияипрофессиональнойсамоподготовкив 



 

 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться итрудиться 

в современном обществе; 

ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

 Экологическоевоспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в 

том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

 Ценностинаучногопознания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной игуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 Содержательныйраздел. 

 Укладобразовательнойорганизации. 

 В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 

образовательной организации. 



 

 

 Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет 

условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

 Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных 

характеристик, значимыхдля описания уклада, особенностей условий воспитания 

в образовательной организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основныевехиисторииобразовательнойорганизации,выдающиеся 

события,деятеливеёистории; 

цель образовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

образовательной организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной 

организации; 

социальные партнёры образовательной организации, их роль, возможностив 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимыедля воспитанияпроектыипрограммы, вкоторыхобразовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, 

региональные,муниципальные,международные,сетевыеидругие),включённыев 

систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» образовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования; 



 

 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению 

эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения этих 

проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенностиместоположенияисоциокультурногоокружения 

образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, 

конфессиональная специфика населения местности, включённость в историко- 

культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или 

нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательнымипотребностями, 

обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненнойситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие 

разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, 

в том числе наличие образовательных программ с углублённым изучением 

учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе 

характеристики по решению участников образовательных отношений (форма 

обучающихся, организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно- 

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной 

направленности, в том числе включённых в учебные планы по решению 

участников образовательных отношений, авторских курсов, программ 

воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогическими работниками образовательной организации. 

 Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом 

разделе планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной 

работывучебномгодуврамкахопределённогонаправлениядеятельностив 



 

 

образовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и 

другое). 

 В Программе воспитания представлены описания воспитательной 

работыврамкахосновных(инвариантных)модулей,согласноправовым условиям 

реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием дополнительных 

(вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские 

общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая 

деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а 

также описанием иных модулей, разработанных образовательной организацией. 

 Последовательность описания модулей является ориентировочной, 

в рабочей программе воспитания образовательной организации их можно 

расположить в последовательности, соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке 

педагогического коллектива. 

 Модуль«Урочнаядеятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственныхисоциокультурныхценностей,российскогоисторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержанияуроков,заданий,вспомогательныхматериалов,проблемныхситуаций 

для обсуждений; 



 

 

включение учителямиврабочиепрограммыпоучебнымпредметам,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 – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержкудоброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельностиобучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 Модуль«Внеурочнаядеятельность». 



 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранныхими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, 

другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в 

образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

курсы,занятияэкологической,природоохраннойнаправленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

курсы,занятиятуристско-краеведческойнаправленности; 

курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

 Модуль«Классноеруководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разнымипотребностями,способностями,даватьвозможностидля 



 

 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги накомандообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая ихво 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информированиеродителейобуспехахипроблемахобучающихся,их положении 



 

 

в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

 Модуль«Основныешкольныедела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемониинаграждения (поитогам учебногопериода, года)обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые иреализуемые обучающимися ипедагогическимиработниками, 

втомчислесучастиемсоциальныхпартнёров,комплексыдел 



 

 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьямиобучающихсяпраздники, фестивали, представлениявсвязи спамятными 

датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

 Модуль«Внешкольныемероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в 

томчислесовместносродителями(законнымипредставителями)обучающихсяс 



 

 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, 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 другого; 

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«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов,обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию 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, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурныхобъектовместности,региона,России,памятныхисторических, 



 

 

народных,религиозныхместпочитания,портретоввыдающихсягосударственных 

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, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

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 другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание ввестибюле 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; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров (событийный 

дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 



 

 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских конфессий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации 

в Интернете, 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 образовательной 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. 

 Модуль«Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления вразработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 



 

 

 Модуль«Профилактикаибезопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательнойорганизацииэффективнойпрофилактической средыобеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальныхи природныхрисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжныеобъединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасностив цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие); 



 

 

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 (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети- 

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 Модуль«Социальноепартнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

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 другие); 

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 образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 Модуль«Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной  работы 

образовательнойорганизацииможетпредусматривать(указываютсяконкретные 

позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты,кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могутпознакомиться с профессиями, получитьпредставление обих 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённыхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн- 



 

 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметьзначение 

в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 Организационныйраздел. 

 Кадровоеобеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной 

организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по 

разделению функционала, связанного с планированием, организацией, 

обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

 Нормативно-методическоеобеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне 

образовательной организации по принятию, внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 



 

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом 

наличия обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования 

к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных 

основныхобразовательныхпрограммахдляобучающихсякаждойнозологической 

группы. 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, – 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием соответствующих возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихсясособымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,с 



 

 

использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видовдеятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихсяо 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительского 



 

 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав 

расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

 Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностныхдостижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 



 

 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне среднего общего образования, установленными ФГОС 

СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается вкалендарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

приоритетанализасущностныхсторон воспитанияориентируетнаизучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 



 

 

 Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, 

контингента обучающихся и другого). 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим 

обсуждением результатовна методическом объединенииклассныхруководителей 

или педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогических работников концентрируется на 

вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

38.4.7.2.1.Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе(советникомдиректораповоспитанию,педагогом-психологом, 



 

 

социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

 Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

 Внимание сосредотачивается на вопросах, связанныхс качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленныхпроблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директораповоспитательнойработеприегоналичии)вконцеучебногогода, 



 

 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

 

39.1.УЧЕБНЫЙПЛАН 

38. Организационныйраздел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Александровская средняя 

общеобразовательная школа"(далее - учебный план) для 10-11 классов, 

реализующихосновную образовательную программу среднего общего 

образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программымуниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя 

общеобразовательная школа", разработанной в соответствии с ФГОС 

среднегообщего образования, с учетом Федеральной 

образовательнойпрограммойсреднего общего образования, и обеспечивает 

выполнениесанитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 

игигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Александровская средняя общеобразовательная школа"начинается 01.09.2023и 

заканчивается 25.05.2024. 

Продолжительностьучебногогодав10классесоставляет34учебныенедели. 

Учебные занятия для учащихся 10 класса проводятся по 6-тидневнойучебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в10 классе – 37 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений.Обязательнаячасть 



 

 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

проведение учебных занятий, обеспечивающих подготовку к ЕГЭ. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Александровская средняя общеобразовательная школа"языком обученияявляется 

русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка (русского) и родной 

литературы (русской). 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год 

(годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебнымграфиком. 

Всепредметыучебногопланаоцениваютсяпополугодиям. 

Промежуточнаяаттестация проходит в апреле-мае. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности   и  порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Александровская средняя общеобразовательная школа". 

Освоение основной образовательной программысреднего общегообразования 

завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 2года. 



 

 

УЧЕБНЫЙПЛАН 
 

 

 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Количествочасов 

в неделю 

10 

Обязательная часть 

Русский языкилитература Русскийязык 2 

Литература 3 

Русскийязыки роднаялитература Роднойязык 1 

Роднаялитература 1 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 

Математикаи информатика Алгебра 2 

Геометрия 2 

Вероятностьистатистика 1 

Информатика 1 

Общественно-научныепредметы История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Естественно-научныепредметы Физика 2 

Химия 3 

Биология 3 

Физическая культура и основы 

безопасностижизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

1 

----- Индивидуальныйпроект 1 

Итого 34 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Наименованиеучебногокурса  

ЭКпо русскомуязыку"Разноаспектныйанализт4екста" 2 



 

 

ЭКпоматематике«Практикумрешениязадачпо математике» 1 

Итого 3 

ИТОГОнедельная нагрузка 37 

Количествоучебныхнедель 34 

Всегочасоввгод 1258 

 

 

 

39.2.КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

МБОУ«АлександровскаяСОШ»на 2023-2024 учебный год 
 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «АлександровскаяСОШ» в соответствии: 

  с частью 1статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

  СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

  СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

  ФГОС НОО, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;

  ФОП начального общего образования, утверждённой приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования».

 

Календарныепериодыучебногогода 

Дата начала учебного года:1 сентября 2023 г. 

Датаокончанияучебногогода(10-йкласс):25мая2024 г.; 

Датаокончанияучебногогода(11-йкласс):всоответствиисрасписаниемГИА 

Продолжительностьучебногогода:34недели 

 

Срокиипродолжительностьчетвертей 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность  

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочихдней 

Iчетверть 01.09.2023 27.10.2023 8 49 

IIчетверть 06.11.2023 30.12.20423 8 48 

IIIчетверть 09.01.2024 23.03.2024 11 63 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/607175842/


 

 

IVчетверть 03.04.2024 25.05.2024 7 44 

Итого 34 204 

 

11-йкласс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочихдней 

Iчетверть 01.09.2023 27.10.2023 8 49 

IIчетверть 06.11.2023 30.12.2023 8 48 

IIIчетверть 09.01.2024 23.03.2024 11 63 

IVчетверть 03.04.2024 25.05.2024 7 44 

ИтоговучебномгодубезучетаГИА* 34 204 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают 

Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

Срокиипродолжительностьканикул 

10- йкласс 

Каникулярный Дата Продолжительность 

период Начало Окончание каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарныхднях 
Осенниеканикулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимниеканикулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенниеканикулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летниеканикулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

Итого 124 

11- йкласс 

Каникулярный Дата Продолжительность 

период Начало Окончание каникул, 

праздничных и 

выходныхднейв 
календарныхднях 

Осенниеканикулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимниеканикулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенниеканикулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летниеканикулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

ИтоговучебномгодубезучетаГИА** 124 

**Вкалендарномучебномграфикепериодлетнихканикулопределенпримерно. 
 

4 

Режимработыобразовательнойорганизациина2023–2024учебногогода 



 

 

Периодучебнойдеятельности 10–11-йкласс 

Учебнаянеделя(дней) 6дней 

Урок(минут) 40 минут 

Количествоуроков неболее7уроков 

Перерыв(минут) 10–20минут 

Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования, внеурочная 

деятельность 

неранее,чемчерез30 

минут после 

окончанияурочной 

деятельности 
Периодичностьпромежуточнойаттестации Год 

 

Расписаниезвонковипеременна2023–2024учебногогода 10–

11-й класс 

 

№урока  Перемена 

 

1урок 9.00– 9.40 10 

2урок 9.50–10.30 15 

3урок 10.45–11.25 15 

4урок 11.40-12.20 20 

5урок 12.40–13.20 10 

6урок 13.30-14.10 10 

7урок 14.20.-15.00  

 

Календарныепериодыучебногогода 
Дата начала учебного года:1 сентября 2023 г. 

Датаокончанияучебногогода(10-йкласс):25мая2024г.; 

Датаокончанияучебногогода(11-йкласс):всоответствиисрасписанием ГИА 

Продолжительностьучебногогода:34недели 

 

Срокиипродолжительностьчетвертей 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность  

Начало Окончание 

4 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочихдней 



 

 

4 

Iчетверть 01.09.2023 27.10.2023 8 49 

IIчетверть 06.11.2023 30.12.2023 8 48 

IIIчетверть 09.01.2024 23.03.2024 11 63 

IVчетверть 03.04.2024 25.05.2024 7 44 

Итого 34 204 

 

11-йкласс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочихдней 

Iчетверть 01.09.2023 27.10.2023 8 49 

IIчетверть 06.11.2023 30.12.2023 8 48 

IIIчетверть 09.01.2024 23.03.2024 11 63 

IVчетверть 03.04.2024 25.05.2024 7 44 

ИтоговучебномгодубезучетаГИА* 34 204 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают 

Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

Срокиипродолжительностьканикул 

10- йкласс 

Каникулярный Дата Продолжительность 

период Начало Окончание каникул, 

праздничных и 

выходныхднейв 
календарныхднях 

Осенниеканикулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимниеканикулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенниеканикулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летниеканикулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

Итого 124 

11- йкласс 

Каникулярный Дата Продолжительность 

период Начало Окончание каникул, 

праздничных и 

выходныхднейв 
календарныхднях 

Осенниеканикулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимниеканикулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенниеканикулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летниеканикулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

ИтоговучебномгодубезучетаГИА** 124 

**Вкалендарномучебномграфикепериодлетнихканикулопределенпримерно. 



 

 

Режимработыобразовательнойорганизациина2023–2024учебногогода 

Периодучебнойдеятельности 10–11-йкласс 

Учебнаянеделя(дней) 6дней 

Урок(минут) 40–45минут 

Количествоуроков неболее7уроков 

Перерыв(минут) 10–20минут 

Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования, внеурочная 

деятельность 

неранее,чемчерез20 

минут после 

окончанияурочной 

деятельности 

Периодичностьпромежуточнойаттестации Год 

 

Срокипроведенияпромежуточнойаттестации 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 15 апреля 

по 24 мая 2024 г.без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

Срокипромежуточнойаттестациидля10-хклассов 

 

10 Русскийязык Контрольнаяработазагод 18.04.2024 

Литература Сочинение 17.05.2024 

Английскийязык Комплекснаяработа 13.05.2024 

Алгебра Контрольнаяработазагод 23.04.2024 

Геометрия Итоговаяконтрольнаяработа 14.05.2024 

Вероятностьи 

статистика 

Итоговаяконтрольнаяработа 16.05.2024 

Информатика Тестоваяработа 23.05.2024 

История Итоговаяконтрольнаяработа 30.04.2024 

Обществознание Итоговаяконтрольнаяработа 07.05.2024 

География Итоговаяконтрольнаяработа 29.04.2024 

Физика Итоговаяконтрольнаяработа 18.05.2024 

Биология Итоговаяконтрольнаяработа 20.05.2024 

Химия Итоговаяконтрольнаяработа 
4 

21.05.2024 



 

 

 ОБЖ Тестоваяработа 23.05.2024 

Физическаякультура Региональныйзачет 26.04.2024 

Роднойязык(русский) Проверочнаяработа 11.04.2024 

Роднаялитература 

(русская) 

Творческаяработа 02.05.2024 

«Индивидуальный 

проект» 

Проект 24.05.2024 

ЭК«Разноаспектный 

анализ текста» 

Проверочнаяработа 25.04.2024 

ЭК «Практикум 

решениязадачпо 

математике» 

Проверочнаяработа 27.04.2024 

 

Учебныесборыдляюношей10-гокласса 

Продолжительностьучебныхсборов–5дней. 

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением 

администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской 

области. 

 

 

 

39.3.ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительнаязаписка 

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 организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(Зарегистрировано в Минюс4те России 05.07.2021 № 64100); 



 

 

- Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

- Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 

ноября 2022 года № 992; 

- Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 

ноября 2022 года № 993; 

- Федеральной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

ноября 2022 года № 1014; 

- ПисьмомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическоеписьмооборганизации внеурочнойдеятельностиврамкахреализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования); 

- Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

-Методическими рекомендациями по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организациивысшегообразования,науч4ныеорганизации,организациикультуры, 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/%3B


 

 

физкультурно- спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменныйсоставобучающихся,проектнуюиисследовательскуюдеятельность, экскурсии, 

походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочнойдеятельности(до1320часовнауровненачальногообщегообразования). 

 

 

Целииидеивнеурочнойдеятельности 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий, обеспечивающих достижение учащимися необходимого для 

жизнивобществесоциальногоопытаиформирования уобучающихсяпринимаемой 

обществом системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданскойответственностьюиправовым самосознанием,способнойнасоциально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учебы время. 

Ведущимиидеямипланавнеурочнойдеятельностиявляются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентациянадостижениеученикамисоциальнойзрелости; 

- удовлетворениеобразовательныхпотребностейучащихсяиихродителей. 
 

Приэтомрешаютсяследующиеосновны4 епедагогическиезадачи: 



 

 

- включениеучащихсявразностороннююдеятельность; 

- формированиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения; 

- развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами; 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитиепозитивногоотношениякбазовымобщественнымценностям(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формированиестремлениякздоровомуобразужизни; 

-подготовка учащихсякактивной иполноценнойжизнедеятельности всовременном 

мире. 

Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

Принципы организации внеурочной деятельности.Организуя внеурочную 

деятельность школьников, педагогу рекомендуется придерживаться следующих 

принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою»внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 

педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей 

позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, 

антисоциальные виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность 

не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять 

на себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов 

деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогаетдетям 

взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и 

ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлениюдоверительныхидоброжелательныхотношенийсошкольниками.Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к 

которомудетибольшеприслушиваются,чьитребованияипросьбывоспринимаются 

позитивнее,чьеповедениеижизненныепринципыохотнеевоспринимаютсяимив 

качествеобразцовдляподражания. 4 



 

 

Неназидательность. Содержание внеурочныхзанятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным 

потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и 

услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения 

других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его собственная 

жизненная позиция. 

Ожидаемыерезультаты 

Личностные: 

- готовностьиспособностьксаморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

- сформированностьосновгражданскойидентичности. 

Предметные: 

- получениеновогознанияиопытаегоприменения. 

Метапредметные: 

- освоениеуниверсальныхучебныхдействий; 

- овладениеключевымикомпетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в томили 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на 

воспитательные результаты. Внеурочная деятельность способствует тому, что 

школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрестиопыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

 

Содержательноенаполнени5евнеурочной деятельности 



 

 

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. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности: 

- занятияобучающихсяпоуглубленномуизучениюотдельныхучебныхпредметов; 

- занятияобучающихсяпоформированиюфункциональнойграмотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 

исследовательскую деятельность; 

- занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического управления; 

- профориентационныезанятияобучающихся; 

- занятия школьников в спортивных клубах, организацию турниров, соревнований, 

оздоровительных мероприятиях. 

Планированиевнеурочнойдеятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»(понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой гра5мотности); 



 

 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

Крометого,ввариативнуючастьпланавнеурочнойдеятельностивключены: 

часы, отведенные на 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); 

часы, отведенные на 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). 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяиконтрользапосещаемостью 

Промежуточнаяаттестацияобучающихся,осваивающихпрограммывнеурочной 

деятельности, не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельностиосуществляется классным руководителем и педагогом, ведущим курс. 

Формывнеурочнойдеятельности 

Внеурочнаядеятельностьможетбытьорганизованавследующихформах: 

- экскурсии,посещениямузеев,театров,кинотеатров 

- деятельностьученическихсообществ, 

- клубыпоинтересам, 

-встречи, 

- профессиональныепробы,ролевыеигры, 

- реализацияпроектов, 

- кружки, 

- походыи т.п. 

Режимвнеурочнойдеятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности не менее 30 минут. П5родолжительность занятий внеурочной 

деятельностидолжнасоставлять45минут,впервомклассе–35минут.Перерыв 



 

 

междузанятиями–10минут. 

Основноесодержаниезанятийвнеурочнойдеятельности среднего 

общего образования 
 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы/ 

количествочасов 

внеделю,классы 

Основноесодержаниезанятий 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговорыоважном" 

(духовно- 

нравственное) 

«Разговоры о 

важном»/1/5-11 

классы 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей 

Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующейвнутреннейпозиции 

личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темызанятий 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 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Финансовая 

грамотность»/1/5- 

11 классы 

 

 
5 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в 

различныхсферахжизнедеятельности, 

(обеспечениесвязиобученияс 

жизнью). 



 

 

(социальное)  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 

(социальное) 

«Профориентация»/ 

1/ 7-11 классы. 

«Билетвбудущее» 

/1/6-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия иощущения 

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. 

Основныеорганизационныеформы: 

профориентационныебеседы,деловые 

игры, квесты, решение кейсов, 

изучение специализированных 

цифровых  ресурсов, 

профессиональные  пробы, 

моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение 

ярмарок профессий   и 

профориентационных парков. 

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 

«Занимательная 

математика»/1/7-11 

классы. 

«Разноаспектный 

анализ текста» / 1 / 

10-11классы 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

(общеинтеллектуальное,

общекультурное) 

 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. 

  
Основныенаправлениядеятельности: 

  
занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

  
занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

  

 

 

 

 

5 

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, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

(спортивно- 

оздоровительное) 

«ОФП»/1/5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

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,хоровыхили 



 

 

  танцевальных студиях, театральных 

кружках или  кружках 

художественного  творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательскихклубахит.п.);занятия 

школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); 

 

Недельныйпланвнеурочнойдеятельности 
 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Назван 

ие 

програм 

мы 

Количествочасов/классы 

5 6 7 8 9 10 11 

Информационно- 

просветительские

 занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о 

важном" 

«Разгово 

ры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 

Занятия 

по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Финанс 

овая 

грамотно 

сть» 

 

Классн 

ые 

часы 

1 

 

 

 

 

 
5 

1 1 1 1 1 



 

 

Занятия, 

направленныена 

удовлетворение 

профориентацио 

нныхинтересови 

потребностей 

обучающихся 

«Профор 

иентация 

» 

Классныечасы 1 1 1 1 1 

«Билетв 

будущее 

» 

 1 1 1 1 1 1 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальны 

х и 

социокультурных

 потребностей 

обучающихся 

«Занимат 

ельная 

математи 

ка» 

  1 1 1 1 1 

«Разноас 

пектный 

анализ 

текста» 

1 1 1 1 1   

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, 

помощь 

в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

италантов 

«ОФП» 1 1 1 1 1 1 1 

Годовойпланвнеурочнойдеятельности 
 

 

 

Направление Назван К5оличествочасов/классы 



 

 

внеурочной 

деятельности 

ие 

програм 

мы 

5 6 7 8 9 10 11 

Информационно- 

просветительские

 занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о 

важном" 

«Разгово 

ры о 

важном» 

34 34 34 34 33 34 33 

Занятия 

по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Финанс 

овая 

грамотно 

сть» 

34 34 34 34 33 34 33 

Занятия, 

направленныена 

удовлетворение 

профориентацио 

нныхинтересови 

потребностей 

обучающихся 

«Профор 

иентация 

» 

Классн 

ые 

часы 

соглас 

но 

воспит 

ательн 

ому 

плану 

Класс 

ные 

часы 

соглас 

но 

воспит 

ательн 

ому 

плану 

34 34 33 34 33 

«Билетв 

будущее 

» 

 34 34 34 33 34 33 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальны 

х и 

социокультурны 

х потребностей 

«Занимат 

ельная 

математи 

ка» 

  34 34 33 34 33 

«Разноас 

пектный 

анализ 

34 34 

5 

34 34 33   



 

 

обучающихся текста»        

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, 

помощь 

в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

италантов 

«ОФП» 34 34 34 34 33 34 33 

 

39.4.КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

ВМБОУ«Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена»НА2023-2024УЧЕБНЫЙГОД10-11КЛАССЫ 

2023год-Годпедагогаинаставника 

СЕНТЯБРЬ 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дата 

проведения 

Ответственны 

е 

Основные Торжественнаялинейк5а 1.09 заместитель 



 

 

школьныедела «Первыйзвонок»  директорапо 

ВР , 

классные 

руководители, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

75-летиеоренбургского 

писателяипоэтаВладимира 

ИвановичаОдноралова 

(6сентября1946года) 

2.09 

Деньсолидарностивборьбес 

терроризмом. Неделя 

безопасности 

3.09 

Деньокончания.Второй 

мировой войны 

03.09 

100 лет со дня рождения 

советской партизанки Зои 

Космодемьянской (1923-1941) 

13.09 

100 лет со дня рождения 

советского поэта Эдуарда 

АркадьевичаАсадова(1923- 

2004) 

 

 

 

7.09 

Учитель 

русскогоязыка 

и литературы 

Оформление книжной 

выставки,посвященной: 

- 195-летиюсоднярождения 

русского писателя Льва 

НиколаевичаТолстого 

- 105-летиюсоднярождения 

педагога Василия 

Александровича 

Сухомлинского(1918-1970) 

8.09. 

 

 

28.09 

Школьный 

библиотекарь 

Квиз, посвященный 

Международномудню 

распространенияграмотности. 

 

 

8.09 

Учитель 

русскогоязыка 

и литературы 

«Всемирный день первой 

помощи» День работника 

дошкольного образования 

5 

10.09 Классные 

руководители, 

активисты 

«Движения 

Первых» 



 

 

 Деньтуризма 27.09 Классные 

руководители, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

Внешкольные 

мероприятия 

Легкоатлетическийкросс 

«Кросснаций» 

сентябрь ДЮСШ, 

учитель 

физкультуры 

Участиевобластномзаочном 

конкурсе на знание 

государственныхсимволовРФ 

и символов Оренбургской 

области«Игордореетфлаг 

державный» 

 

 

 

 

 

01-30.09 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Самоуправление 

, Детские 

общественные 

организации 

Выборылидеров,активов 

классов, распределение 

обязанностей 

сентябрь классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

Проведение информационной 

компаниифестиваля«Первыев 

деле» 

Районныйслетактивистов 

«Первыевделе» 

13.09.2023- 

22.09.23 

15.09.23 

Участиевпроектахиакциях 

«Движенияпервых»: 

Большаяфинансоваяигра 

«ИграютФиники» 

Просветительскиесобытиядля 

участников фестиваля команд 

«Первыевделе» 

Втечении 

месяца 

01.09– 

25.12.2023 

25-29.09.2023 

Зам.директора 

по ВР 

,классные 

руководители, 

лидеры 

«Движения 

Первых» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Реализациякурсовпоплану 

внеурочной деятельности 

«Разговороважном» 

«Волейбол» 
5 

втечение 

года 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 



 

 

 «Юнармия» 

«Занимательнаяматематика» 

«Географическоекраеведение» 

Финансовая грамотности 

  

Профориентаци 

я 

ПроеКТОриЯ 

Урокифинансовой 

грамотности 

Россия-моигоризонты 

 Руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Профилактикаи 

безопасность 

Неделябезопасности 

Мероприятия месячников 

безопасностиигражданской 

защиты детей(по 

профилактикеБДД,пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка 

схемы-маршрута«Дом-школа- 

дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания 

18-22.09.2023 

сентябрь 

Классные 

руководители 

РаботаСоветапрофилактикис 

неблагополучнымисемьями по 

вопросам воспитания, 

обучениядетей 

поплану 

Совета 

профилактик 

и 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Организацияипроведение 

церемонийподнятия(спуска) 

государственного флага 

РоссийскойФедерации, 

исполнения гимна РФ 

втечение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Оформлениеклассных 

уголков 

Публикация тематических 

постоввсообществешколы в 

ВК (новости, полезная 

информация, информац5ия 

патриотической и 



 

 

 гражданской 

направленности). 

  

Разработкаиоформление 

пространств, проведения 

значимых событий, 

праздников,церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийныйдизайн). 

Взаимодействие 

с родителями 

Родительский всеобуч по 

вопросамвоспитаниядетей 

Общешкольноеродительское 

собрание«Семья и школа: 

взглядводномнаправлении» 

(Об организации работы 

школыв2023/2024учебном году) 

1развмесяцп

о 

отдельному 

плану 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

РаботаРодительскогопатруля 

(профилактика ДДТТ). 

втечение 

года 

ОрганизацияработыСовета 

родителей 

втечение 

года 

Совместныесдетьмипоходы, 

экскурсии. 

попланукл. 

рук. 

Участие родителей в 

проведенииобщешкольных, 

классных мероприятий 

по плану 

Классное 

руководство 

Согласноиндивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

Составлениесоциального 

паспорта класса 

Втечении 

месяца 

классные 

руководители 

Формирование списка в 

Навигатордополнительного 

образования 5 



 

 

 Мониторингстраниц 

обучающихсявсоц.сетях, работа 

по профилактике 

подписокнадеструктивные 

сообщества. 

ежемесячно  

Деятельность,направленнаяна 

успешную адаптацию 

пятиклассников,вновь 

прибывшихобучающихся5-9 

кл. 

Втечении 

года 

Урочная 

деятельность 

Согласноиндивидуальным 

планам работы учителей- 

предметников 

Применение интерактивных 

форм учебной

 работы:дискуссий,деб

атов,групповыхпроектов, 

викторин, 

настольныхиролевыхигр,игровы

х ситуаций. 

Втечении 

года 

Учителя- 

предметники 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированныхобучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

Подборииспользование 

предметного материала, 

направленногонарешение 

воспитательных задач. 

Инициированиеиподдержкаиссл

едовательской 

деятельностиобучающихся. 

Всероссийскийоткрытыйурок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различногородачрезвычайных 

ситуаций) 
5 

1.09.23 



 

 

 Урок«Караван-Сарай:история 

и современность» 

сентябрь Классные 

руководители 

Урок «Цифры» сентябрь Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и 

театров,посещениеконцертов 

в Доме культуры села, 

библиотеки,Народныймузей 

с.Грачевка, ЦНКД «Русь», 

храмА.Невского 

сентябрь Классные 

руководители 

СДК,сельская 

библиотека 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дата 

проведения 

Ответственны 

е 

Основные 

школьныедела 

Международныйдень 

пожилыхлюдей.Деньмузыки 

1.10 Заместитель 

директора по 

ВР , классные 

руководители, 

активисты 

«Движения 

Первых»,Совет 

обучающихся 

Всероссийскийоткрытыйурок 

«ОБЖ»(приуроченныйкоДню 

гражданской обороны 

РоссийскойФедерации) 

4.10 

Деньзащитыживотных 04.10 

Международныйденьучителя 5.10 

131 год со дня рождения 

поэтессы,прозаика,драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941 гг.) 

8.10 Учитель 

русскогоязыка 

и литературы 

Оформление книжной 

выставки в библиотеке: 230- 

летие со дня рождения 

писателяСергеяТимофеевича 

Аксакова(1октября1791г) 
5 

150-летиесоднярождения 

 

 

1.10 

3.10 

Школьный 

библиотекарь, 

учитель 

русскогоязыка 

и литературы 



 

 

 писателя Вячеслава 

Яковлевича Шишкина 

  

ДеньотцавРоссии 16.10. Классные 

руководители 

Международныйдень 

школьных библиотек 

 

25.10 

Школьный 

библиотекарь 

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальныесоревнования 

поволейболусредидевушеки по 

гиревому спорту по отдельному 

плану 

октябрь Учитель 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

УчастиевДняхединых 

действийкоДнюпожилого 

человека и Дню Учителя 

октябрь Классные 

руководители 

Участиеврайонныхи 

областныхзаочныхконкурсах 

по отдельному плану : 

Областнойконкурс 

исследовательских работ 

учащихся«МоямалаяРодина: 

природа, культура, этнос» 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

МАУДО 

ЦРТДЮ,РОО 

Самоуправление 

, 

Детские 

общественные 

организации 

Выполнениеобщественных 

поручений 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

Единыйденьоткрытыхдверей 

«Будьснами»,приемвДОО, 

Проведение комплекса 

мероприятийФестиваля 

«ДОМ:детскоедвижение 

Оренбуржья», Фестиваль 

команд «Первые в деле» 

(организация вызовов), 

Образовательные семинары 

для «Волонтерских отрядов 

Первых»,КонкурсФестиваля 

команд «Первые в деле» 

Октябрь 

 

 

 

 

30.10- 

10.11.2023 

Участиевпроектахиа5кциях 
«Движенияпервых»: 

Втечении Классные 



 

 

 Поздравьучителя,Подарок 

для учителя, Челлендж 

«Селфислюбимым 

учителем» 

месяца руководители 

Зам.директора 

по ВР, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Реализациякурсовпоплану 

внеурочной деятельности 

«Разговороважном» 

«Волейбол» 

«Юнармия» 

«Занимательнаяматематика» 

«Географическоекраеведение» 

Финансовая грамотность 

втечение 

года 

Руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Профориентаци 

я 

Мероприятияврамках 

областного месячника 

правовых знаний 

ПроеКТОриЯ 

Урокифинансовой 

грамотности 

Россия–моигоризонты 

октябрь Классные 

руководители 

Профилактикаи 

безопасность 

Информационныйчас«Важно 

знать!»:безопасностьнальду, 

пожарная, дорожная, 

антитеррористическая 

безопасность, безопасное 

пользованиесетьюИнтернет. 

Профилактикавирусных 

инфекций и ковида. 

Мероприятияврамках 

профилактики конфликтного 

поведения.ИнструктажипоТБ 
5 

октябрь Классные 

руководители 

РаботаСоветапрофилактики с по плану Зам.директора 



 

 

 неблагополучнымисемьями 

по вопросам воспитания, 

обучениядетей 

Совета 

профилактик 

и 

поВР 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Организацияипроведение 

церемонийподнятия(спуска) 

государственного флага 

РоссийскойФедерации, 

исполнение гимна РФ 

втечение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

Оформлениеклассных 

уголков 

Публикация тематических 

постоввсообществешколы в 

ВК (новости, полезная 

информация,информация 

патриотической и 

гражданской 

направленности). 

Разработкаиоформление 

пространствпроведения 

значимых событий, 

праздников,церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийныйдизайн). 

Взаимодействие 

с родителями 

Родительский всеобуч по 

вопросамвоспитаниядетей 

1 раз в месяц 

поотд. плану 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

РаботаРодительскогопатруля 

(профилактика ДДТТ). 

втечение 

года 

ОрганизацияработыСовета 

родителей 

втечение 

года 

Совместныесдетьмипоходы, 

экскурсии 

поплану 

кл.рук. 

Участиеродителейв5 

проведенииобщешкольных, 

по плану 



 

 

 классныхмероприятий   

Классное 

руководство 

Согласноиндивидуальным 

планам работыклассных 

руководителей 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа с Навигатором 

дополнительногообразования 

Мониторингстраниц 

обучающихсявсоц.сетях, работа 

по профилактике 

подписокнадеструктивные 

сообщества. 

ежемесячно 

Поднятиефлага.Гимн. Каждый 

понедельник 

Классные коллективные 

творческиедела,проведение 

классныхчасов,участиев 

Дняхединыхдействий 

 

Втечении 

года 

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, 

ППБ 

Консультациисучителями- 

предметниками(соблюдение 

единыхтребованийв 

воспитании,предупреждение 

иразрешение конфликтов), 

 

Позапросу 

Урочная 

деятельность 

Согласноиндивидуальным 

планам работы учителей- 

предметников 

Применение интерактивных 

форм учебной

 работы:дискуссий,деб

атов,групповыхпроектов, 

викторин, 

настольныхиролевыхигр,игровы

х ситуаций. 

Втечении 

года 

Учителя- 

предметники 

Организацияшефства 
5 

мотивированныхи 



 

 

 эрудированныхобучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

  

Подборииспользование 

предметного материала, 

направленногонарешение 

воспитательных задач. 

Инициированиеиподдержкаиссл

едовательской 

деятельностиобучающихся. 

Участиевобластныхконкурса 

детских социальных и 

исследовательскихпроектах. 

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и 

театров,посещениеконцертов 

в Доме культуры села, 

библиотеки,Народныймузей 

с.Грачевка, ЦНКД «Русь». 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

СДК,сельская 

библиотека 

 

НОЯБРЬ 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дата 

проведения 

Ответственны 

е 

Основные 

школьныедела 

Деньнародногоединства 04.11 Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

Деньпамятипогибшихпри 

исполнении служебных 

обязанностейсотрудников 

органов внутренних дел 

России 

08.11. 

МеждународныйденьКВН(60 

лет международному союзу 

КВН) 

08.11. 

Оформлениекнижной 

выставкивбиблиотекек: 
5 

-205-летиюсоднярождения 

9.11. 
Школьный 

библиотекарь, 

учителя - 



 

 

 писателяИванаСергеевича 

Тургенева 

-135-летиюсоднярождения 

ученого, авиаконструктора 

АндреяНиколаевичаТуполева 

(1888-1972) 

-ДеньрожденияФ.М. 

Достоевского 

-День рождения 

М.В.Ломоносова 

-115- летие со дня рождения 

советскогописателяНиколая 

Николаевича Носова (1908- 

1976) 

10.11 

 

 

11.11 

19.11 

 

 

23.11 

предметники 

Международныйденьслепых 13.11. Классный 

руководители 

Международныйдень 

толерантности 

 

16.11. 

Классные 

руководители 

ДеньначалаНюрнбергского 

процесса 

 

20.11. 

Учитель 

истории 

 

Мероприятия, приуроченные 

ко Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям 

20.11. Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

 

Деньсловаря.Деньрождения 

В.И.Даля 

 

 

22.11 

Учитель 

русскогоязыка 

и литературы 

ДеньматеривРоссии 27.11. Зам.поВР, 

классные 

руководители 
 ДеньГосударственногогерба 

Российской Федерации 

 

30.11 

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальныесоревнования 

по шахматам ипо гиревому 

спорту по отдельному5плану 

ноябрь Руководитель 

кружка 



 

 

 УчастиевДняхединых 

действийпоотдельномуплану 

ноябрь Классные 

руководители 

Участиеврайонныхи 

областныхзаочныхконкурсах 

по отдельному плану : 

муниципальныйэтап 

областногоконкурсадетского 

литературного конкурса 

«Рукописнаякнига», 

муниципальныйэтап 

областногоконкурсадетских 

социальных проектов «Я – 

гражданин России!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

МАУДО 

ЦРТДЮ,РОО 

Самоуправление 

, 

Детские 

общественные 

организации 

Выполнение общественных 

поручений, работа в 

соответствиисобязанностями 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

зам.директора 

поВР,лидеры 

«Движения 

Первых» 

Акция«МыгражданеРоссии», 

Пост прав ребенка, «День 

первых»,Образовательный 

семинардля«Волонтерских 

отрядов Первых» 

ноябрь 

Участиевпроектахиакциях 

«ДвиженияПервых»по 

отдельному плану 

Втечении 

месяца 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

лидеры 

«Движения 

Первых» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Реализациякурсовпоплану 

внеурочной деятельности 

«Разговороважном» 

«Волейбол» 

«Юнармия» 

«Занимательнаяматем5атика» 

втечение 

года 

Руководители 

кружков, 

классные 

руководители 



 

 

 «Географическоекраеведение» 

Финансоваяграмотность 

  

Профориентаци 

я 

ПроеКТОриЯ 

Урокифинансовой 

грамотности 

Россия-моигоризонты 

ноябрь Классные 

руководители 

Профилактикаи 

безопасность 

Информационныйчас«Важно 

знать!»:безопасностьнальду, 

пожарная, дорожная, 

антитеррористическая 

безопасность, безопасное 

пользованиесетьюИнтернет. 

Профилактикавирусных 

инфекций и ковида. 

Мероприятияврамках 

профилактики конфликтного 

поведения.ИнструктажипоТБ 

ноябрь Классные 

руководители 

РаботаСоветапрофилактикис 

неблагополучнымисемьями по 

вопросам воспитания, 

обучениядетей 

поплану 

Совета 

профилактик 

и 

Зам.директора 

по ВР 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Организацияипроведение 

церемонийподнятия(спуска) 

государственного флага 

РоссийскойФедерации, 

исполнение гимна РФ 

втечение 

года 

Зам.поВР, 

классные 

руководители 

Обновлениеинформации 

классных уголков 

Публикация тематических 

постоввсообществешколы в 

ВК (новости, полезная 

информация,информация 

патриотической и 

гражданской 

направленности). 5 



 

 

 Разработкаиоформление 

пространствпроведения 

значимых событий, 

праздников,церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийныйдизайн). 

  

Взаимодействие 

с родителями 

Родительский всеобуч по 

вопросамвоспитаниядетей 

1 раз в месяц 

поотд. плану 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

РаботаРодительскогопатруля 

(профилактика ДДТТ). 

втечение 

года 

ОрганизацияработыСовета 

родителей 

втечение 

года 

Совместныесдетьмипоходы, 

экскурсии. 

по плану 

классных 

рук. 

Участие родителей в 

проведенииобщешкольных, 

классных мероприятий 

по плану 

Классное 

руководство 

Согласноиндивидуальным 

планам работыклассных 

руководителей 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа с Навигатором 

дополнительногообразования 

Мониторингстраниц 

обучающихсявсоц.сетях, работа 

по профилактике 

подписокнадеструктивные 

сообщества. 

ежемесячно 

Поднятиефлага.Гимн. Каждый 

понедельник 

Классные коллективные 

творческиедела,прове5дение 

классныхчасов,участиев 

 

Втечении 



 

 

5 

 Дняхединыхдействий года  

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, 

ППБ 

Консультациисучителями- 

предметниками(соблюдение 

единыхтребованийв 

воспитании,предупреждение 

иразрешение конфликтов), 

Урочная 

деятельность 

Согласноиндивидуальным 

планам работы учителей- 

предметников 

Применение интерактивных 

форм учебной работы 

дискуссий,дебатов,групповыхп

роектов, викторин, 

настольныхиролевыхигр,игровы

х ситуаций. 

Втечении 

года 

Учителя- 

предметники 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированныхобучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

Подборииспользование 

предметного материала, 

направленногонарешение 

воспитательных задач. 

Урокправовойпомощидетям 

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и 

театров,посещениеконцертов 

в Доме культуры села, 

библиотеки,Народныймузей 

с.Грачевка, ЦНКД «Русь». 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

СДК,сельская 

библиотека 

 

ДЕКАБРЬ 

 



 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дата 

проведения 

Ответственны 

е 

Основные 

школьныедела 

Всемирныйденьборьбысо 

СПИДом 

01.12. Заместитель 

директора по 

ВР , классные 

руководители, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

ДеньНеизвестногоСолдата 03.12. 

Международныйдень 

инвалидов 

03.12. 

Битва за Москву ,День 

добровольца(волонтера) 

 

05.12. 

Час патриотизма и 

духовности.  «Александр 

Невский  –  великий 

полководец, государственный 

деятель и дипломат» 

06.12. 

День Героев Отечества: Час 

истории«Гордимся славою 

героев» 

09.12. 

ДеньГероевОтечества 09.12. 

Единыйурок«Правачеловека» 10.12. 

220летсоднярожденияпоэта 

Федора Ивановича 

Тютчева(1803-1973) 

 

 

5.12. 

Учитель 

русскогоязыка 

и литературы 

Музейныйчас«Конституция– 

основной закон государства». 

Всероссийскаяакция«Мы– 

граждане России!» 

12.12. Зам.поВР, 

классные 

руководители 

Акция«Новыйгод» 28.12 

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальныесоревнования 

по гиревому спорту.Прием 

ГТО 

декабрь Учитель 

физкультуры 

УчастиевДняхедины5х декабрь Классные 



 

 

 действийпоотдельномуплану  руководители 

Участиеврайонныхи 

областныхзаочныхконкурсах 

по отдельному плану 

 

 

декабрь 

МАУДО 

ЦРТДЮ,РОО 

Самоуправление 

, 

Детские 

общественные 

организации 

Выполнение общественных 

поручений , работа в 

соответствиисобязанностями 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР Областнойдетский 

референдум, Мероприятие «В 

гостяхуученого»,Спортивный 

праздник «Новогодняя 

снежинка»,Форум«Дети. 

Оренбуржье»,Слет 

наставников 

«ПРОнаставничество» 

декабрь 

Участиевпроектахи 

акциях«ДвиженияПервых» 

по отдельному плану 

Втечении 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Реализациякурсовпоплану 

внеурочной деятельности 

«Разговороважном» 

«Волейбол» 

«Юнармия» 

«Занимательнаяматематика» 

«Географическоекраеведение» 

Финансовая грамотность 

втечение 

года 

Руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Профориентаци 

я 

ПроеКТОриЯ 

Урокифинансовой 

грамотности 

Россия-моигоризонты 

декабрь Классные 

руководители 

Профилактикаи 

безопасность 

Информационныйчас«Важно 
знать!»:пожарная,дорожная, 

5 
антитеррористическая 

декабрь Классные 

руководители 



 

 

 безопасность, безопасное 

пользование сетью Интернет. 

Правилаповедениянальду,на 

дороге, в общественных 

местах, о правилах обращения 

с огнем и взрывоопасными 

веществами пиротехникой. 

  

РаботаСоветапрофилактикис 

неблагополучнымисемьями по 

вопросам воспитания, 

обучениядетей 

поплану 

Совета 

профилактик 

и 

Зам.директора 

по ВР 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Организацияипроведение 

церемонийподнятия(спуска) 

государственного флага 

РоссийскойФедерации, 

исполнение гимна РФ 

втечение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Обновление содержания 

классныхуголков,уходза 

цветами в классе 

Публикация тематических 

постоввсообществешколы в 

ВК (новости, полезная 

информация,информация 

патриотической и 

гражданской 

направленности). 

Разработкаиоформление 

пространствпроведения 

значимых событий, 

праздников,церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийныйдизайн). 

Взаимодействие 

с родителями 

Родительский всеобуч по 

вопросамвоспитаниядетей 

Общешкольное роди5тельское 

собрание «Права ребёнка- 

1развмесяцп

о 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 



 

 

 обязанности 

родителей. Воспитание 

толерантностивсемье» 

декабрь  

РаботаРодительскогопатруля 

(профилактика ДДТТ). 

втечение 

года 

ОрганизацияработыСовета 

родителей 

втечение 

года 

Совместныесдетьмипоходы, 

экскурсии. 

по плану 

классных 

рук. 

Участие родителей в 

проведенииобщешкольных, 

классных мероприятий 

по плану 

Классное 

руководство 

Согласноиндивидуальным 

планам работыклассных 

руководителей 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа с Навигатором 

дополнительногообразования 

Мониторингстраниц 

обучающихсявсоц.сетях, работа 

по профилактике 

подписокнадеструктивные 

сообщества. 

ежемесячно 

Поднятиефлага.Гимн. Каждый 

понедельник 

Классные коллективные 

творческиедела,проведение 

классныхчасов,участиев 

Дняхединыхдействий 

Втечении 

года 

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, 

ППБ 

Консультациисучителями- 
предметниками(соблюдение 

единыхтребованийв5 

воспитании,предупреждение 



 

 

 иразрешениеконфликтов),   

Урочная 

деятельность 

Согласноиндивидуальным 

планам работы учителей- 

предметников 

Применение интерактивных 

форм учебной

 работы:дискуссий,деб

атов,групповыхпроектов, 

викторин, 

настольныхиролевыхигр,игровы

х ситуаций. 

Втечении 

года 

Учителя- 

предметники 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированныхобучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

Подборииспользование 

предметного материала, 

направленногонарешение 

воспитательных задач. 

Урокздоровья«Профилактика 

вредных привычек» 

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и 

театров,посещениеконцертов 

в Доме культуры села, 

библиотеки,Народныймузей 

с.Грачевка, ЦНКД «Русь». 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

СДК,сельская 

библиотека 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дата 

проведения 

Ответственны 

е 

Основные 

школьныедела 

ВсемирныйденьазбукиБрайля 04.01. Заместитель 

директора по 

ВР,классные 
РождествоХристово5 06.01. 



 

 

 Деньроссийскогостуденчества 25.01. руководители, 

активисты 

«Движения 

первых» 

Деньполногоосвобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Деньосвобождения Красной 

армиейкрупнейшего«лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима)- день памяти 

жертв Холокоста 

27.01. Классные 

руководители 

ЛыжняРоссии«Всейсемьей 

на лыжи» 

январь Учитель 

физкультуры 

Участиевонлайн-активностях в 

период зимних каникул 

«Культурадляшкольников» 

(просмотры фильмов, 

спектаклей, концертов. 

Виртуальные экскурсии в 

музеи,знакомствосисторией 

малой родины, ее великими 

людьмии т.д.) 

Пографику Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Стартакции«Помогиребенку» январь Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

УчастиевДняхединых 

действийпоотдельномуплану 

январь 

Участиеврайонныхи 

областных заочных конкурсах 

поотдельномуплану:Участие в 

областном конкурсе детских 

социальных проектов «Я- 

гражданинРоссии!» 

 

 

 

 

 

январь 

Самоуправление 

, 

Детские 

Выполнение общественных 

поручений , работа в 

соответствиисобязанн5остями 

Втечении 

месяца 

классные 

руководители 

Зам.директора 



 

 

общественные 

организации 

Деньдобрыхдел январь по ВР, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

Участиевпроектахи 

акциях«ДвиженияПервых» 

по отдельному плану 

Втечении 

месяца 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Реализациякурсовпоплану 

внеурочной деятельности 

«Разговороважном» 

«Волейбол» 

«Юнармия» 

«Занимательнаяматематика» 

«Географическоекраеведение» 

Финансовая грамотность 

втечение 

года 

Руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Профориентаци 

я 

ПроеКТОриЯ 

Уроки финансовой 

грамотности,беседы 

Россия-моигоризонты 

январь Классные 

руководители 

Профилактикаи 

безопасность 

Информационныйчас«Важно 

знать!»: пожарная, дорожная, 

антитеррористическая 

безопасность, безопасное 

пользование сетью Интернет. 

Правилаповедениянальду,на 

дороге, в общественных 

местах, о правилах обращения 

с огнем и взрывоопасными 

веществами пиротехникой. 

январь Классные 

руководители 

РаботаСоветапрофилактикис 

неблагополучнымисемьями по 

вопросам воспитания, 

обучениядетей 

поплану 

Совета 

профилактик 

и 

Зам.директора 

по ВР 

Организация 

предметно- 

эстетической 

Организацияипроведение 

церемонийподнятия(спуска) 

государственного флаг5а 

втечение 

года 

Зам.поВР, 

классные 



 

 

среды РоссийскойФедерации, 

исполнение гимна РФ 

 руководители 

Обновление содержания 

классныхуголков,уходза 

цветами в классе 

Публикация тематических 

постоввсообществешколы в 

ВК (новости, полезная 

информация,информация 

патриотической и 

гражданской 

направленности). 

Разработкаиоформление 

пространствпроведения 

значимых событий, 

праздников,церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийныйдизайн). 

Взаимодействие 

с родителями 

Родительский всеобуч по 

вопросамвоспитаниядетей 

1 раз в месяц 

поотд. плану 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
РаботаРодительскогопатруля 

(профилактика ДДТТ). 

втечение 

года 

ОрганизацияработыСовета 

родителей 

втечение 

года 

ПодготовкакоДнюродной 

школы 

по плану 

классных 

рук. 

Участие родителей в 

проведенииобщешкольных, 

классных мероприятий 

по плану 

Классное 

руководство 

Согласноиндивидуальным 

планам работыклассных 

руководителей 
5 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

РаботасНавигатором 



 

 

 дополнительногообразования   

Мониторингстраниц 

обучающихсявсоц.сетях, работа 

по профилактике 

подписокнадеструктивные 

сообщества. 

ежемесячно 

Поднятиефлага.Гимн. Каждый 

понедельник 

Классные коллективные 

творческиедела,проведение 

классныхчасов,участиев 

Дняхединыхдействий 

Втечении 

года 

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, 

ППБ 

Консультациисучителями- 

предметниками(соблюдение 

единыхтребованийв 

воспитании,предупреждение 

иразрешение конфликтов), 

Урочная 

деятельность 

Согласноиндивидуальным 

планам работы учителей- 

предметников 

Применение интерактивных 

форм учебной

 работы:дискуссий,деб

атов,групповыхпроектов, 

викторин, 

настольныхиролевыхигр,игровы

х ситуаций. 

Втечении 

года 

Учителя- 

предметники 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированныхобучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

Подборииспользование 

предметногоматериал5а, 

направленногонарешение 



 

 

 воспитательныхзадач.   

Урокиврамкахпредметных 

недель 

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и 

театров,посещениеконцертов 

в Доме культуры села, 

библиотеки,Народныймузей 

с.Грачевка, ЦНКД «Русь». 

Втечении 

месяца 

Классные 

рук.,СДК, 

сельская 

библиотека 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дат 

провед 

Основные Месячник оборонно-массовый и спортивной работы, феврал 

школьныедела посвященнойДнюзащитникаОтечества   

 Урокпатриотизма«Двестиогненныхднейиночей» 04.02 

 
(ДнивоинскойславыРоссии» 

 

 ОбластнойДеньроднойшколы 05.02 

  

Деньроссийскойнауки 

 

08.02 

 Уроки«Афганистан–нашапамять» 12.02-1 

 Оформлениекнижнойвыставкик: 5.12 

 
-100-летиюсоднярождениягерояВеликойОтечественной 

 

 войныАлександраМатвеевичаМатросова(1924-1943)  

 
-190–летиюсоднярождениярусскогоученогоДмитрия 

Ивановича Менделеева (1834-1907) 
8.12 

 
-255–летиюлетсоднярождениярусскогописателяи 

 

 баснописцаИванаАнд5реевичаКрылова(1769-1844) 13.12 



 

 

 Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгза 

пределами Отечества 

 

15.02 

Урокмужества«Жизнь–подвиг»(к118летиюМ.Джалиля) 16.02 

Международныйденьродногоязыка(21февраля)  

21.02. 

ДеньзащитникаОтечества(23февраля) 22.02. 

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальныйэтапфестиваля«Долг.Честь.Родина», 

посвященныйгодовщинеПобедывВеликойотечественной войне 

1941-1945 г.г. 

феврал 

УчастиевДняхединыхдействийпоотдельномуплану феврал 

Участие врайонных и областных заочных конкурсах по 

отдельномуплану,закрытиемесячникамассово–спортивной 

работы 

 

 

феврал 

Самоуправление, 

Детские 

общественные 

организации 

Выполнениеобщественныхпоручений,работавсоответствии с 

обязанностями 

Втечен 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти»,Акция «Я 

верювтебя,солдат!»(рисункисолдатам,проходящимслужбу в 

армии) 

Феврал 

Участиевпроектахиакциях«Движения Первых»по 

отдельномуплану 

Втечен 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Реализациякурсовпопланувнеурочнойдеятельности 

«Разговороважном» 

«Волейбол» 

«Юнармия» 

«Занимательнаяматематика» 

«Географическоекраеведение» 

Финансовая грамотность 

в течен 

Профориентация ПроеКТОриЯ 5 феврал 



 

 

 Урокифинансовойграмотности 

Россия-моигоризонты 

 

Профилактикаи 

безопасность 

Информационный час «Важно знать!»: пожарная, дорожная, 

антитеррористическаябезопасность,безопасноепользование 

сетью Интернет. Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественныхместах. 

феврал 

РаботаСоветапрофилактикиснеблагополучнымисемьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

поплан 

профил 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Организацияипроведениецеремонийподнятия(спуска) 

государственногофлагаРоссийскойФедерации,исполнение 

гимна РФ 

в течен 

Обновлениесодержанияклассныхуголков,уходза цветами в 

классе 

Публикациятематическихпостоввсообществешколыв ВК 

(новости, полезная информация, информация 

патриотическойигражданскойнаправленности). 

Разработкаиоформлениепространствпроведениязначимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн). 

Взаимодействиес 

родителями 

Родительскийвсеобучповопросамвоспитаниядетей 1 раз в 

отд.пл 

РаботаРодительскогопатруля(профилактикаДДТТ). в течен 

ОрганизацияработыСоветародителей в течен 

ПроведениеДняроднойшколы поплан 

Участиеродителейвпроведенииобщешкольных,классных 

мероприятий 

поплан 

Классное 

руководство 

Согласноиндивидуальнымпланамработыклассных 

руководителей 

Втечен 

РаботасНавигаторомдополнительногообразования 

Мониторингстраницобучающихсявсоц.сетях,работапо 

профилактике подписо5к на деструктивные сообщества. 

ежемес 



 

 

 Поднятиефлага.Гимн. Кажды 

понеде 

Классныеколлективныетворческиедела,проведение 
классныхчасов,участиевДняхединыхдействий 

Втечен 

ПроведениеинструктажейсобучающимсяпоТБ,ПДД,ППБ 

Консультациисучителями-предметниками(соблюдение 

единыхтребованийввоспитании,предупреждениеи 

разрешениеконфликтов), 

Урочная 

деятельность 

Согласноиндивидуальнымпланамработыучителей- 

предметников 

Применение интерактивных форм учебной 

работы:дискуссий,дебатов,групповыхпроектов,викторин,наст

ольных и ролевых игр, игровых ситуаций. 

Втечен 

Организацияшефствамотивированныхиэрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками. 

Подбор и использование предметного материала, 

направленногонарешениевоспитательныхзадач. 

Урокиврамкахпредметныхнедель 

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и театров, посещение концертов в 

Домекультурысела,библиотеки,Народныймузейс.Грачевка, 

ЦНКД «Русь». 

Втечен 

 

МАРТ 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дат 

провед 

Основные 

школьныедела 

Всемирныйденьиммунитета 01.03 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(приуроченныйк 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

01.03 

Международныйженскийдень.Акция«Подарокмаме» 
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08.03 



 

 

 165летсоднярождениярусскогофизикаАлександра Степановича 

Попова (1859-1906) 

05.03 

Часпамяти,посвященныйГероюРоссииА.Прохоренко 

«Вызываюогоньнасебя» 

13.03 

Неделяматематики 13-18.0 

180летсоднярождениякомпозитораНиколаяАндреевича 

Римского-Корсакова (1844-1908) 

ДеньвоссоединенияКрымаиРоссии 

18.03 

450-летиесоднявыходапервой"Азбуки"(печатнойкнигидля 

обучения письму и чтению) Ивана Федорова (1574) 

14.03 

90летсоднярождениясоветскоголетчика-космонавтаЮрия 

Гагарина (1934-1968) 

9.03. 

Всемирныйденьтеатра 27.03 

Участиевонлайн-активностяхвпериодвесеннихканикул 

«Культурадляшкольников»(просмотрыфильмов, 

спектаклей,концертов.Виртуальныеэкскурсиивмузеи, 

знакомствосисториеймалойродины,еевеликимилюдьмии т.д.) 

март 

Внешкольные 

мероприятия 

МуниципальныйэтапВсероссийскогоконкурсаюныхчтецов 

«Живаяклассика»,муниципальныйэтапобластногоконкурса 

детского рисунка «Мастера волшебной кисти», 

муниципальный этап областного конкурса декоративно- 

прикладноготворчества«Мастерииподмастерья» 

март 

УчастиевДняхединыхдействийпоотдельномуплану март 

Участиеврайонныхиобластныхзаочныхконкурсахпо 

отдельному плану: 

Муниципальныеспортивныесоревнованияшкольников 

«Президентскиесостязания»,ПервенствоГрачевскогорайона по 

гиревому спорту 

 

 

 

 

 

март 

Самоуправление, Выполнениеобществе5нныхпоручений,работавсоответствии Втечен 



 

 

Детские 

общественные 

организации 

с обязанностями  

Деньдобрыхдел март-м 

Участиевпроектахиакциях«ДвиженияПервых»по отдельному 

плану 

Втечен 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Реализациякурсовпопланувнеурочнойдеятельности 

«Разговороважном» 

«Волейбол» 

«Юнармия» 

«Занимательнаяматематика» 

«Географическоекраеведение» 

Финансовая грамотность 

в течен 

Профориентация ПроеКТОриЯ 

Урокифинансовойграмотности 

Россия-мои горизонты 

март 

Профилактикаи 

безопасность 

Информационный час «Важно знать!»: пожарная, дорожная, 

антитеррористическаябезопасность,безопасноепользование 

сетью Интернет. Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественныхместах. 

март 

РаботаСоветапрофилактикиснеблагополучнымисемьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

поплан 

профил 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Организацияипроведениецеремонийподнятия(спуска) 

государственногофлагаРоссийскойФедерации,исполнение 

гимна РФ 

в течен 

Обновлениесодержанияклассныхуголков,уходза цветами в 

классе 

Публикациятематическихпостоввсообществешколыв ВК 

(новости, полезная информация, информация 

патриотическойигражданскойнаправленности). 

Разработкаиоформлениепространствпроведениязначимых 
5 

событий,праздников,церемоний,торжественныхлинеек, 



 

 

 творческихвечеров(событийныйдизайн).  

Взаимодействиес 

родителями 

Родительскийвсеобучповопросамвоспитаниядетей 

Общешкольноеродительскоесобрание«Рольродителейв 

процессе выбора профессии, приобщение к труду » 

1 раз в 

отд.пл 

март 

РаботаРодительскогопатруля(профилактикаДДТТ). в течен 

ОрганизацияработыСоветародителей в течен 

Участиевподготовкеконцертак8марта поплан 

Участиеродителейвпроведенииобщешкольных,классных 

мероприятий 

поплан 

Классное 

руководство 

Согласноиндивидуальнымпланамработыклассных 

руководителей 

Втечен 

РаботасНавигаторомдополнительногообразования 

Мониторингстраницобучающихсявсоц.сетях,работапо 

профилактике подписок на деструктивные сообщества. 

ежемес 

Поднятиефлага.Гимн. Кажды 

понеде 

Классныеколлективныетворческиедела,проведение 
классныхчасов,участиевДняхединыхдействий 

В течен 

ПроведениеинструктажейсобучающимсяпоТБ,ПДД,ППБ Втечен 

Консультациисучителями-предметниками(соблюдение 

единыхтребованийввоспитании,предупреждениеи 

разрешениеконфликтов), 

Урочная 

деятельность 

Согласноиндивидуальнымпланамработыучителей- 

предметников 

Применение интерактивных форм учебной 

работы:дискуссий,дебатов,групповыхпроектов,викторин,наст

ольных и ролевых игр, игровых ситуаций. 

Втечен 

Организацияшефствамотивированныхиэрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками. 

Подбор и использование предметного материала, 

направленногонареше5ниевоспитательныхзадач. 



 

 

 Урокмира,посвященныйДнюприсоединенияКрымак России  

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и театров, посещение концертов в 

Домекультурысела,библиотеки,Народныймузейс.Грачевка, 

ЦНКД «Русь». 

Втечен 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дат 

провед 

Основные 

школьныедела 

ОбластнаяНеделяздоровья 01-07.0 

Всемирныйденьздоровья 07.04 

Денькосмонавтики.Гагаринскийурок«Космос -этомы» 12.04 

Деньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииих 

пособниками в годы ВОВ 

19.04 

Деньместногосамоуправления 21.04 

Всемирныйденьземли 22.04 

Урокистории«Чернобыльскаяхроника» 23.04 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(деньпожарной охраны) 30.04 

Месячникпопрофилактикеалкоголизма,токсикомании, 

наркомании и табакокурения среди подростков 

Апрель 

Благоустройство памятников и мемориалов, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. 

Апрель 

215летсоднярожденияписателяНиколаяВасильевича Гоголя 

(1809-1852) 

1.04 

Внешкольные 

мероприятия 

Лично-командноепервенстворайонапошахматами 

ПервенствоГрачевско5горайонапогиревомуспорту 

апрель 



 

 

 УчастиевДняхединыхдействийпоотдельномуплану апрель 

Муниципальныесоревнованиеполегкойатлетике«Весенняя 

ласточка» 

 

апрель 

Самоуправление, 

Детские 

общественные 

организации 

Выполнениеобщественныхпоручений,работавсоответствии с 

обязанностями 

Втечен 

Деньдетскихорганизаций,Районныйконкурсдетского 

рисункасредидетейдошкольноговозраста«Пустьвсегда будет 

солнце» 

апрель 

Участиевпроектахиакциях«ДвиженияПервых»по 
отдельномуплану 

Втечен 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Реализациякурсовпопланувнеурочнойдеятельности 

«Разговороважном» 

«Волейбол» 

«Юнармия» 

«Занимательнаяматематика» 

«Географическоекраеведение» 

Финансовая грамотность 

в течен 

Профориентация ПроеКТОриЯ 

Урокифинансовойграмотности 

Россия-мои горизонты 

апрель 

Профилактикаи 

безопасность 

Информационный час «Важно знать!»: пожарная, дорожная, 

антитеррористическаябезопасность,безопасноепользование 

сетью Интернет. Правила поведения на воде, на дороге, в 

общественныхместах. 

апрель 

РаботаСоветапрофилактикиснеблагополучнымисемьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

поплан 

профил 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Организацияипроведениецеремонийподнятия(спуска) 

государственногофлагаРоссийскойФедерации,исполнение 

гимна РФ 

в течен 

Обновлениесодержан
5
ияклассныхуголков,уходза 



 

 

 цветамивклассе  

Публикациятематическихпостоввсообществешколыв ВК 

(новости, полезная информация, информация 

патриотическойигражданскойнаправленности). 

Разработкаиоформлениепространствпроведениязначимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн). 

Взаимодействиес 

родителями 

Родительскийвсеобучповопросамвоспитаниядетей 1 раз в 

отд.пл 

РаботаРодительскогопатруля(профилактикаДДТТ). в течен 

ОрганизацияработыСоветародителей в течен 

Индивидуальныеконсультациипозапросу поплан 

Участиеродителейвпроведенииобщешкольных,классных 

мероприятий 

поплан 

Классное 

руководство 

Согласноиндивидуальнымпланамработыклассных 

руководителей 

Втечен 

РаботасНавигаторомдополнительногообразования 

Мониторингстраницобучающихсявсоц.сетях,работапо 

профилактике подписок на деструктивные сообщества. 

ежемес 

Поднятиефлага.Гимн.Разговороважном Кажды 

понеде 

Классныеколлективныетворческиедела,проведение 

классныхчасов,участиевДняхединыхдействий 

 

ПроведениеинструктажейсобучающимсяпоТБ,ПДД,ППБ  

Консультациисучителями-предметниками(соблюдение 

единыхтребованийввоспитании,предупреждениеи 

разрешениеконфликтов), 

 

Урочная 

деятельность 

Согласноиндивидуальнымпланамработыучителей- 

предметников 

Применение интерактивных форм учебной 

работы:дискуссий,дебатов,групповыхпроектов,викторин, 

настольных и ролевых5игр, игровых ситуаций. 

В течен 



 

 

 Организацияшефствамотивированныхиэрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Подбор и использование предметного материала, 

направленногонарешениевоспитательныхзадач. 

Урокздоровья«Оценностипитания»,посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и театров, посещение концертов в 

Домекультурысела,библиотеки,Народныймузейс.Грачевка, 

ЦНКД «Русь». 

Втечен 

 

 

МАЙ 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дата 

проведения 

Ответственны 

е 

Основные 

школьныедела 

Праздниквесныитруда 01.05 Зам.директора 

по ВР , 

классные 

руководители, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

Международныйденьборьбы 

за права инвалидов 

05.05 

ДеньПобедысоветского 

народа в Великой 

Отечественнойвойне1941– 

1945 г. Торжественный 

митинг. Возложение цветов 

(венков) к воинским 

захоронениям и мемориалам 

советскихвоинов.Областная 

акция «Вальс Победы». 

Международнаяакция 

«Георгиевскаяленточка», 

«Бессмертный полк», «Окна 

Победы»,«Диктантпобеды». 

09.05 

Международныйденьсемьи 15.05 

Деньдетскихобществ5енных 19.05-20.05 



 

 

 организацийРоссии. 

Областнойденьдетства«Когда 

на планете хозяева дети» 

  

295 лет со дня 

рожденияроссийской

 императрицы 

Екатерины II (1729-1796) 

100летсоднярождения 

писателяВиктораПетровича 

Астафьева(1924-2001) 

2.05 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Деньгосударственногофлага 

Российской Федерации 
22.05 

Классные 

руководители 

Деньславянскойписьменности 

и культуры 

24.05 Учитель 

русскогоязыка, 

классные 

руководители 

Акция"Школапротив 

курения" 

Май Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 
Торжественнаялинейка 

«Последнийзвонок» 

25.05 

 320летсодняоснования 

Балтийского флота, 

Международныйденьмузея 

18.05 

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальныйэтап 

областного конкурса 

хореографическоготворчества 

детей и юношества 

«Малахитоваяшкатулка», 

муниципальный этап 

областногоконкурса 

музыкальноготворчествадетей 

июношества«Талант.Музыка. 

Дети» 

май Зам.директора 

по ВР , 

классные 

руководители, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

УчастиевДняхединых 

действийпоотдельно5муплану 

май 



 

 

 Областнаямежведомственная 

операция «Внимание, дети!» 

 

Май-июнь 

 

Самоуправление 

, 

Детские 

общественные 

организации 

Выполнение общественных 

поручений , работа в 

соответствиисобязанностями 

Втечении 

месяца 

Зам.директора 

по ВР , 

классные 

руководители, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

Участиевобластнойакции 

«Вахтапамяти»,акция«Синий 

платочек», посвящённые 78 

годовщинеПобедывВОВ 

май 

Участиевпроектахи 

акциях«ДвиженияПервых» 

по отдельному плану 

Втечении 

месяца 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Реализациякурсовпоплану 

внеурочной деятельности 

«Разговороважном» 

«Волейбол» 

«Юнармия» 

«Занимательнаяматематика» 

«Географическоекраеведение» 

Финансовая грамотность 

втечение 

года 

Руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Профориентаци 

я 

ПроеКТОриЯ 

Урокифинансовой 

грамотности 

Россия-моигоризонты 

май Классные 

руководители 

Профилактикаи 

безопасность 

Информационныйчас«Важно 

знать!»: пожарная, дорожная, 

антитеррористическая 

безопасность, безопасное 

пользование сетью Интернет. 

Правилаповедениянаводе,на 

дороге, в общественных 

местах, на летних каникулах 
5 

май Классные 

руководители 

РаботаСоветапрофилактики с по плану Зам.директора 



 

 

 неблагополучнымисемьями 

по вопросам воспитания, 

обучениядетей 

Совета 

профилактик 

и 

поВР 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Организацияипроведение 

церемонийподнятия(спуска) 

государственного флага 

РоссийскойФедерации, 

исполнение гимна РФ 

втечение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Обновление содержания 

классныхуголков,уходза 

цветами в классе 

Публикация тематических 

постоввсообществешколы в 

ВК (новости, полезная 

информация,информация 

патриотической и 

гражданской 

направленности). 

Разработкаиоформление 

пространствпроведения 

значимых событий, 

праздников,церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийныйдизайн). 

Взаимодействие 

с родителями 

Родительский всеобуч по 

вопросамвоспитаниядетей 

Общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа. 

Итоги сотрудничества. 

Организация летнего отдыха и 

досуга детей» 

1развмесяцп

о 

отдельному 

плану 

май 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

РаботаРодительскогопатруля 

(профилактика ДДТТ). 

втечение 

года 

ОрганизацияработыС5 овета в течение 



 

 

 родителей года  

Индивидуальные 

консультациипозапросу 

по плану 

Участие родителей в 

проведенииобщешкольных, 

классных мероприятий 

по плану 

Классное 

руководство 

Согласноиндивидуальным 

планам работыклассных 

руководителей 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа с Навигатором 

дополнительногообразования 

Мониторингстраниц 

обучающихсявсоц.сетях, работа 

по профилактике 

подписокнадеструктивные 

сообщества. 

ежемесячно 

Поднятиефлага.Гимн. 

Разговор о важном 

Каждый 

понедельник 

Классные коллективные 

творческиедела,проведение 

классныхчасов,участиев 

Дняхединых действий 

Втечении 

года 

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, 

ППБ 

Консультациисучителями- 

предметниками(соблюдение 

единыхтребованийв 

воспитании,предупреждение 

иразрешение конфликтов), 

Урочная 

деятельность 

Согласноиндивидуальным 

планам работы учителей- 

предметников 

Применение интерактивных 

форм учебной р5аботы: 

дискуссий,дебатов,групповых 

Втечении 

года 

Учителя- 

предметники 



 

 

 проектов,викторин, 

настольныхиролевыхигр,игров

ых ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированныхобучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

Подборииспользование 

предметного материала, 

направленногонарешение 

воспитательных задач. 

Урокиврамкахпредметных 

недель 

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и 

театров,посещениеконцертов 

в Доме культуры села, 

библиотеки,Народныймузей 

с.Грачевка, ЦНКД «Русь». 

Втечении 

месяца 

Классные 

руководители 

СДК,сельская 

библиотека 

 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Названиемероприятия Дата 

проведения 

Ответственны 

е 

Основные 

школьныедела 

Международныйденьзашиты 

детей .Спортивный праздник 

01.06 Зам.директора 

по ВР , 

классные 

руководители, 

активисты 

«Движения 

Первых» 

День русского языка - 

ПушкинскийденьРоссии 

06.06 

350-летиясоднярождения 

Петра I 

09.06 

Тематическиевыставкив 

школьнойбиблиотекек 

юбилейным датам : 
5 

2.06 Зам.директора 

по ВР , 

школьный 

библиотекарь, 



 

 

 -120 лет со дня рождения 

русскогописателяНиколая 

Корнеевича Чукотского 

(1904-1965 гг.) 

-230летсоднярождения русского 

поэта Петра 

ЯковлевичаЧаадаева(1794- 

1856гг.) 

 

-130 лет со дня рождения 

советского физика Петра 

ЛеонидовичаКапицы(1894- 

1984гг.) 

7.06 

 

 

8.06 

воспитателии 

вожатые 

Урокпатриотизма«Цветии пой, 

моя Россия» 

(День России)Всероссийская 

акция«МыгражданеРоссии!» 

12.06 

Исторический час «Пока 

живыепомнятпавших»(День 

памятиискорби).Акция«свеча 

памяти» 

22.06 

Деньмолодежи 27.06 

Деньсемьи,любвииверности 08.07 

Международныйдень 

коренных народов 

9.08 

Деньгосударственногофлага 

Российской Федерации 

22.08 

ЛДП«Одуванчик» По плану 

Внешкольные Реализацияпроекта 5 В течении Классные 



 

 

мероприятия «ТеатральноеПриволжье» года руководители, 

зам.директора 

.поВР 
Реализация проекта«Мое 

Оренбуржье» 

В течении 

года 

УчастиевДняхединых 

действийпоотдельномуплану 

Июнь-август 

Самоуправление 

, 

Детские 

общественные 

организации 

Выполнение общественных 

поручений,помощьвлагере 

Деньфизкультурника(акция 

Поздравительная 

видеооткрытка),День 

Российскогофлага(Челлендж) 

Участиевпроектахиакциях 

«ДвиженияПервых»по 

отдельному плану 

Профилактикаи 

безопасность 

Информационныйчас«Важно 

знать!»: пожарная, дорожная, 

антитеррористическая 

безопасность, безопасное 

пользование сетью Интернет. 

Правилаповедениянаводе,на 

дороге, в общественных 

местах, на летних каникулах 

Июнь-август Классные 

руководители 

РаботаСоветапрофилактикис 

неблагополучнымисемьями по 

вопросам воспитания, 

обучениядетей 

поплану 

Совета 

профилактик 

и 

Зам.директора 

по ВР 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Организацияипроведение 

церемонийподнятия(спуска) 

государственного флага 

РоссийскойФедерации, 

исполнение гимна РФ 

Июнь-август Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Разработкаиоформление 

пространствпроведения 

значимых событий, 

праздников,церемоний, 

торжественныхлинеек5, 



 

 

 творческих вечеров 

(событийныйдизайн). 

  

Взаимодействие 

с родителями 

Индивидуальнаяконсультация 

по занятости детей в период 

летнихканикул 

РаботаРодительскогопатруля 

(профилактика ДДТТ). 

Контрользанятости 

обучающихсявпериодлетних 

каникул 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированныхобучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

Подборииспользование 

предметного материала, 

направленногонарешение 

воспитательных задач. 

Социальное 

партнерство 

Посещение онлайн музеев и 

театров,посещениеконцертов 

в Доме культуры села, 

библиотеки,Народныймузей 

с.Грачевка, ЦНКД «Русь». 

Июнь-август Классныерук., 

СДК, сельская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

39. ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММ

Ы СРЕДНЕГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании 

и развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной,проектной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся 5экологической грамотности, навыков 

здоровогоибезопасногодлячеловекаиокружающейегосредыобразажизни; 



 

 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы, являются СДК, ДЮСШ, ЦРТДЮ. 

 

 

ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДляобеспеченияреализациипрограммыосновногообщегообразованияМБОУ 

«Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена»  

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованностьпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующими в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% 

вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

В 10-11 классах МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича 

Иванова-Паймена» работают 8 педагогов. Из них 7 имеют высшее образование. С 1 

квалификационной категорией -6 чел, с высшей категорией–1человек,. 

Педагогическийстаж:1учитель-7 лет, 2 учителя более 15 лет, остальные – свыше 20 

лет. 

Уровень квалификации педагогических и иныхработников образовательной 

организации,участвующихвреализации5основнойобразовательнойпрограммыи 

созданииусловийдляеразработкииреализациихарактеризуетсяналичием 



 

 

5 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) про- фессиональных стандартах (при 

наличии). 

Восновудолжностныхобязанностеймогутбытьположеныпредставленныев 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

УровеньквалификациипедагогическихииныхработниковМБОУ 

«Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена», 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

АттестацияпедагогическихработниковсоответствиисФедеральнымзаконом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

ХарактеристикапоквалификациипедагогическихработниковООО: 
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  Соответст 
вие 

занимаемо 
й 

должности 

Квалифик 
а 

ционная 

категория 
(%) 

Педагогическ 
ие 100 - 100 

Руководящие 
работники 

100 66 - 

Иные 
работники 

- - - 

 

 

 

 

Кроме того, МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича 

Иванова-Паймена» ОУ укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально- технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала являетсяобеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного разав три года. В МБОУ«Верхнеигнашкинская СОШ 

имени Власа Захаровича Иванова-Паймена» ежегодно составляется план-график, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов МБОУ«Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена»  к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образователь ной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационного 



 

 

 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов МБОУ  «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена» на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Цель методической работы в МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа 

Захаровича Иванова-Паймена»: обеспечить профессиональную готовность 

педагогов к введению и реализации ФГОС ООО через создание системы 

непрерывного профессионального развития. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваютсяметодическимиобъединениями,действующимивМБОУ 

«Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена», 

а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования относятся: 

 

№ 

ФИО 

педагога, 

разрабатываю 

щего 

методическую 

тему 

Раздел 

образова 

тельной 

программы, 

связанныйс 

методической 

темой 

Методическая тема 

1. Иванова 

В.П 

Программа 
формирования 

универсальных 

учебных 

действийу 

обучающихся. 

Программа 

воспитания. 

Развитие 

самостоятельно й деятельности на 

уроках 

математики 

2 Алексеева 

Л.П. 
Использование лингвистических игр 

на уроках английского 

языка 

3. Игнатьева 
Г.А.. 

Развитие творческих способностей 

учащихся на 

урокахрусского языка и 

литературы 

4. Александрова 

А.И. 
Повышение мот5ивациик 

предметуна 



 

 

   основе 

использования инновационных 

технологий на уроках химии 

5. Шемякова 

Г.С. 

Развитие 

познавательной имыслительной 

деятельности учащихся на 

уроках 

географии 

6. Гаврилов С.К. Изучение 

обществознания как средство 

успешной 

социализации личности 

7. Трофимов В.Д Здоровьесберега ющие 

технологиина 

уроках физкультуры 

8. Трофимова 

М.Н. 
Формирование самостоятельно 

сти учащихся 

какфактор повышения 

результативнос ти на уроках 

русскогоязыкаи литературы 

 

 

 ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММ

Ы ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Психолого-педагогические условия, созданные в  МБОУ «Верхнеигнашкинская 

СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена», обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования к психолого- педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечиваетпреемственностьсодержанияиформорганизации 
образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общег
5
о и среднего общего образования; 

2) способствуетсоциально-психологическойадаптацииобучающихсякусловиям 



 

 

МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена»с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена»и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена»психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированным специалистом: 

педагогом-психологом. Кроме того, могут быть задействованы администрация 

школы, классные руководители, учителя- предметники. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича 

Иванова-Паймена»обеспечивается психолого- педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

—формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержкуисопровождениедетско-родительскихотношений; 

—формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

—дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

—формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

—поддержкудетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

—формированиепсихологическойкультурыповедениявиформационнойсреде; 

—развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыв осуществляется  в МБОУ 

«Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена»и 

ндивидуальное психолого- педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

—обучающихсясОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего 

образования; 
—родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся 

(указатьприналичии). 
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Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне в МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ 

имени Власа Захаровича Иванова-Паймена» классов, групп, а также на 



 

 

индивидуальном уровне. 

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 ученикана 

следующийуровеньобразованияи в конце каждого учебного года; 

Используемыедиагностики: 

- «Изучение мотивации обучения старшеклассников». Лукьянова М.И., Калинина 

Н.В.; 

- «Анкетапотипаминтеллекта»ГовардГарднер; 

- «Диагностикаличностнойдиагностикитревожности»А.М.Прихожан; 

- «МетодикаСпилберга»; 

- ШТУР; 

- «Социометрия» ( диагностика межличностных и межгрупповых отношений ДЖ. 

Морено»); 

 психологическоесопровождениеиготовностьвыпускниковкГИА: 

- Анкетирование«ГотовностькГИА»ЧибисоваМ.Ю.; 

- определениеуровнятревожности(опросникЧ.СпилбергавадаптацииЮ.Л Ханина, 

опросник Фоллипса). 

Консультирование педагогов и родителей осуществляется учителем и 

психологомсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрацией МБОУ 

«Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена» 

 

 

Графикконсультацийпедагоговиродителей(законныхпредставителей), 

проводимых педагогом-психологом и администрацией 

 МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена» 

Консультирующий Консультируемый Времяпроведения 

Педагог-психолог Родители Каждая 14.00- 

  перваяи 15.00 

  третья  

  пятница  

  месяца  

Педагог-психолог Педагоги Каждая 15.00- 

  втораяи 16.00 

  четвертая  

  пятница  

  месяца  

Адиминистрация Родители 5Каждая 

среда 

14.00- 



 

 

школы  месяца 15.00 

Адиминистрация 

школы 

Педагоги Каждый 

вторник 

месяца 

15.00- 

16.00 

Вслучаяхнеобходимостисрочнойконсультациипедагог-психологи 

администрация школы готовы принять в любой рабочий день. 

Ожидаемые результатыработы системы психолого-педагогического 

сопровождения: 

- своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам 

отслеживания динамики психологического развития детей; 

- совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им 

приспособиться к новым школьным требованиям, развиваться и 

совершенствоваться в различных сферах деятельности; 

- 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 основной школы; 

- оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам 

образовательной деятельности путем обеспечения вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогическогосопровождения 

участников образовательной деятельности. 

 

40.3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательствотражаетсявгосударственном(муниципальном)задании в МБОУ 

«Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена». 

Государственноезадание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования  МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича 

Иванова-Паймена» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальн5ых)образовательных услуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучение 



самоуправленияпоорганизациипредоставленияобщегообразованияврасходы 

 

 

 

общедоступногоибесплатногоосновногообщегообразованияМБОУ «Верхнеигнашкинская 

СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена» осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена» 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 

общего образования, в том числе адаптированных, 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 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых изместных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, атакже с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местногосамоуправлениявправеосуществлятьза счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными об- щеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр,игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 



 

 

В соответствии с расходными5 

обязательствами органов местного самоуправления, 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образо- вательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования (при наличии этих расходов). 

МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена» 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания.И самостоятельно опре- деляет 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 в 

бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью). 

При разработкепрограммы МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа 

Захаровича Иванова-Паймена» в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания 

специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

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 труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти Оренбургской области в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате по Оренбургской области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работниковна 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени 

Власа Захаровича Иванова-Паймена» осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта РоссийскойФедерации, количеством обучающихся, соответ- ствующими 

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 «Верхнеигнашкинская 

СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена». В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены 



 

 

критерииипоказателирезультати5вностиикачествадеятельностии 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ «МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича 

Иванова-Паймена»» самостоятельно определяет: 

соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

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 

коллегиального органа управления МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени 

Власа Захаровича Иванова-Паймена»» (выборного органа первичной профсоюзной 

организации). 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубовидр.поразличнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностинабазе 

МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена»; 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ 

имени Власа Захаровича Иванова-Паймена» широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

соответствует нормативным затратам, определенным 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, с5реднего профессионального образования, 

дополнительногообразованиядетейивзрослых,дополнительного 



 

 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрирован Министерствомюстиции РоссийскойФедерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализацииобразовательнойпрограммы основногообщегообразованияопределяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствиис 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационныхсредств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. Основными компонентами ИОС 

МБОУ МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-

Паймена» являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

 программные инструменты, 5 обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательнойсреды; 



 

 

 служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОСпредоставляетдляучастниковобразовательногопроцессавозможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ори ентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качествеволонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современныхобразовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современных 
механизмовфинансирования. 5 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 



 

 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: 

http://myalexschool.ucoz.ru/ 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в томчисле 

его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организа ции, так и вне ее. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредытребует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации1. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 
 

http://myalexschool.ucoz.ru/


 

 

1Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

Федеральныйзакон «Оперсональных данных»от27.07.2006N152-ФЗ (последняя 

редакция) 

Федеральныйзакон«Озащитедетейотинформации, причиняющейвредих 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция 
 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКАИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙСРЕДЫ 
 

Таблица 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

Компоненты 

информационно- 
образовательной 

среды 

 

Наличи 

е 
компонент 

ов ИОС5 

Сроки 

создания 

услови
й в 
соответств 
ии 
с 
требования 



 

 

 

   миФГОС(в 

случае 

полного
 ил

и частично 

отсутствия 
обеспеченно 
сти) 

1 

. 

Учебники в печатной и 

(или) электронной 

форме по каждому 

предмету,  

 курсу, 

модулю обязательной 

части учебного плана 

ООП СОО в расчете не 

менее 

 одного 

экземпляра учебника по 

предметуобязательной 

части учебного плана 

на 

 одного 

обучающегося. 

Имеются Учебники по 

обновленным 

ФГОС  в 

течение 

учебног

о года. 

2 

. 

Учебники в печатной и 

(или)электроннойформе 

или учебные пособия по 

каждомуучебному 

предмету,курсу,модулю, 

входящему в часть, 

формируемуюучастниками 

образовательных 

отношений,учебногоплана 

ООП СОО в расчете не 

менееодногоэкземпляра 

учебника по предмету 

обязательнойчасти 

учебногоплананаодного 

обучающегося. 

Имеются Учебники по 

обновленным 

ФГОС  в 

течение 

учебног

о года. 



 

 

3 

. 

Фонддополнительной 

литературы 

художественнойинаучно- 

Имеются 

 
5 

- 



 

 

популярной,справочно- 

библиографических, 

периодическихизданий,в 

том числе специальных 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 тренажеры,идр.)   

5 

. 

Информационно- 
образовательные 
ресурсы Интернета 
(обеспечен доступ для 
всех участников 
образовательного 
процесса) 

Имеется - 

6 

. 

Информационно- 

телекоммуникационная 

инфраструктура 

Имеется - 

7 

. 

Технические средства, 
обеспечивающие 
функционирование 
информационно- 
образовательнойсреды 

Имеются - 

8 

. 

Программные 
инструменты, 
обеспечивающие 
функционировани
е информационно- 
образовательнойсреды 

Имеются - 

9 

. 

Служба технической 
поддержки 
функционирования 
информационно- 
образовательнойсреды 

Имеется - 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича 

Иванова-Паймена» должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основнойобразовательной 

программы основного общего образования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил инормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных срокови объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса,втомчислеобучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 
оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки мат5ериально-технических условий образовательной 

деятельностиявляютсятребованияФГОСООО,лицензионныетребованияиусловия 



 

 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющихгосударственнуюаккредитациюобразо-
вательныхпрограммосновногообщего,среднегообщего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательныхпрограммначальногообщего, основногообщегоисреднегообщегообразования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации меропри- ятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

Взональнуюструктуру МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-
Паймена»включены: 

 участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон; 

 входнаязона; 

 учебныекабинеты,мастерские; 

 лаборантскиепомещения; 

 библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

 актовыйзал; 

 спортивныесооружения(зал,спортивнаяплощадка); 

 пищевойблок; 

 административныепомещения; 

 гардероб; 

 санитарныеузлы(туалеты); 

 помещения/местодляхраненияуборочногоинвентаря. 

Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

 основногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланав 

соответствии с ФГОС ООО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастников образовательногопроцесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В составучебныхкабинетоввходят: 

 учебныйкабинетрусскогоязыкаилитературы1; 

 учебныйкабинетрусскогоязыкаилитературы2; 

 учебныйкабинетиностранногоязыка; 
 учебныйкабинет историии обществознания; 

 учебныйкабинет географии; 
5

 

 учебныйкабинет физики; 



 

 

 учебныйкабинет химии; 

 учебныйкабинет математики; 

 учебныйкабинет информатики; 

 учебныйкабинет(мастерская)технологии; 

 учебныйкабинет домоводства. 

Созданыспециализированныекабинеты:лаборантскиепохимииифизики,кабинет-музей, кабинет 

психолога. 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемого оснащения; 

 рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

 демонстрационнуюзону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

 школьнаямебель; 

 техническиесредства; 

 лабораторно-технологическоеоборудование; 

 фонддополнительнойлитературы; 

 учебно-наглядныепособия; 

 учебно-методическиематериалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доскаклассная; 

 столучителя; 

 стулучителя(приставной); 

 креслодляучителя; 

 столученический(регулируемыйпо высоте); 

 стулученический(регулируемыйпо высоте); 

 шкафдляхраненияучебныхпособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Вбазовыйкомплекттехническихсредств входят: 

 компьютер/ноутбукспериферией; 

 многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер, сканер, ксерокс; 

 сетевойфильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, физики, информатики, технологии есть в

 наличии специализированная мебель. 

Оценкаматериально-техническихусловийреализации 

образовательной программы 

 

№ 

Требования ФГОС, 

нормативныхилокальных 

актов 

Необходимо/имеютсяв 

наличии 

 

1 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочимиместами 

обучающихсяипедагогических 

 

имеютсяв наличии 

5 



 

 

 работников  

 

2 

Помещения для занятий 

учебно-исследовательскойи 

проектной деятельностью 

 

имеютсяв наличии 

 

3 

Необходимыедляреализации 

учебной и внеурочной 

деятельностилаборатории 

 

имеютсяв наличии 

 

Оснащениеучебныхкабинетов 

№  Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеются 

в наличии 

 Учебны

й 

кабинет 

1.1.Нормативные 

документы, локальные 

имеютсяв наличии 

 акты  

  1.2. Комплект 

школьной 

 мебели 

(доска 

имеютсяв наличии 

 
классная, стол 

учителя, 

 

 
стул учителя 

приставной, креслодля 

учителя, стол 

учащегося…) 

 

  1.3.

 Комплект

технических средств 

(компьютер/ноутбукс 

периферией, МФУ…) 

имеютсяв наличии 

  1.4. Фонд 

дополнительной 

литературы(словари, 

справочники, 

имеютсяв наличии 

 
энциклопедии…) 

 

  1.5.Учебно-методиче- имеютсяв наличии 

 ские материалы  

  1.6.Учебно-наглядные имеютсяв наличии 
 

 

 
5 

 
пособия(печатные 

 
пособия 

демонстрационные: 



 

 

  таблицы,  

репродукции картин, 

портретов писателей и 

лингвистов; 

раздаточные: 

дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный 

материал,рабочие 

тетради…;экранно- 

звуковыесредства: 

аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы…; 

мультимедийные 

средства: 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

аудиозаписи, 

видеофильмы, 

электронные 

медиалекции

, тренаже- 

ры…) 

 1.7.Методические имеютсяв наличии 

рекомендациипо 
 

использованию 

различных

 груп

п учебно- 

 

наглядных пособий 
 

 1.8. Расходные 

материалы, 

имеютсяв наличии 

5 
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  обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений размещено на сайте 

МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена». 

Спортивныйзал,включаяпомещениедляхраненияспортивногоинвентаря,оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажамидляспортивного инвентаря; 

 комплектомскамеек. 

Библиотека(информационно-библиотечныйцентробразовательнойорганизации)включает: 

 столбиблиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажибиблиотечныедляхраненияидемонстрациипечатныхимедиапособий, 
художественной литературы; 

 стол длявыдачи учебныхизданий; 

 шкаф длячитательскихформуляров; 

 картотеку; 

 столыученические(длячитальногозала, втомчислемодульные, компьютерные); 

 стульяученические, регулируемыеповысоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО 

для обучающихся с ОВЗ создаетсябезбарьернаяархитектурнаясреда, оборудуютсяспециальные 

рабочие места для обучающихся. 

Школа обеспечена новой мебелью, необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудован кабинет информатики (оснащенность 100%). Парк цифровой техники представлен 

следующим оборудованием: мультимедийные проекторы ,ноутбуки, видеокамера, принтеры, 

документ-камеры. Имеются интерактивные панели. 

Календарныйпланвоспитательнойработы. 

 

 

 

 Календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

 Календарный план воспитательной работы может быть реализован в 



25октября:Международныйденьш5кольныхбиблиотек. 

 

 

 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 Образовательные организации вправе наряду с федеральным 

календарным планом воспитательнойработыпроводитьиные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбе с 

терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности; 10 

сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйдень музыки; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5октября:Деньучителя; 



 

 

Третьевоскресеньеоктября:Деньотца. Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:ДеньГероевОтечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгза пределами 

Отечества; 

21февраля:Международныйденьродногоязыка; 23 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией; 27 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики; 

19апреля:Деньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособниками в годы 

Великой Отечественн5ой войны. 



 

 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; 24 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6июня:Деньрусскогоязыка; 

12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 27 

августа: День российского кино. 
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