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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

"Школа № 6 имени Героя Советского Союза Самохина Н.Е." МБОУ «Школа № 6» была 

открыта в 1980 году как средняя школа. Школа является общеобразовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В связи с введением ФГОС ООО школа реализовывает 

образовательную программу основного общего образования (далее – ОП ООО), содержащую, 

в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

ОП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образова- 

ния, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве уроч- 

ной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязатель- 

ной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. ОП СОО 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» от 17.05.2012 года № 413, федерального государственного образователь- 

ного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденного Приказом Минпро- 

свещения России от 12.08.2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государствен- 

ный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини- 

стерства образования и науки РФ и на основе федеральной образовательной программы среднего 

общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федера- 

ции № 371 от 18 мая 2023 года, с учѐтом изменений, внесѐнных приказом Министерства просве- 

щения Российской Федерации № 1028 от 27.12.2023 «О внесении изменений в некоторые при- 

казы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандар- 

тов основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 

02.02.2024 № 77121), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 62 от 

01.02.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Россий- 

ской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего об- 

щего образования» (Зарегистрирован 29.02.2024 № 77380), 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 110 от 19.02.2024 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 
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образовательных стандартов основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 

77331), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основ- 

ного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 

77830). 

Целями реализации образовательной программы среднего общего образования являются: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством лич- 

ностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального об- 

щего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражѐнных в ФГОС СОО; 

– формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образо- 

вания; 

– 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 одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для обуча- 

ющихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ОП СОО предусматривает решение следу- 

ющих основных задач: 

– формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро- 

вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овла- 

дение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум- 

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к соци- 

альному самоопределению; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индиви- 

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
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– достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, втом 

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 творче- 

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ- 

ников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (насе- 

ленного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей- 

ствия; 

– организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональ- 

ной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа- 

гогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального об- 

разования, центрами профессиональной работы; 

– создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и соци- 

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ОП СОО учитывает следующие принципы: 

– принцип учѐта ФГОС СОО: ОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

– принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной ор- 

ганизации ОП 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 учѐта ведущей деятельности обучающегося: ОП СОО обеспечиваетконструиро- 

вание учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 
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– принцип индивидуализации обучения: ОП СОО предусматривает возможность и меха- 

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с осо- 

быми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче- 

ния, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, фор- 

мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо- 

бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении обра- 

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изуча- 

емых учебных предметов; 

– принцип интеграции обучения и воспитания: ОП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на дости- 

жение личностных результатов освоения образовательной программы; 

– принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус- 

кается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси- 

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих пе- 

дагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра- 

виламии нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обес- 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий- 

ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

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

1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрированоМинистерством юстиции Российской Федерации 18 де- 

кабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 
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ОП 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 образовательногопро- 

цесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС 

СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает реги- 

ональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обес- 

печивает достижение обучающимися образовательных результатов всоответствии с требовани- 

ями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержа- 

ние и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и ре- 

ализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюде- 

нием требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Образо- 

вательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образо- 

вательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО 

и составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные познава- 

тельные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образователь- 

ных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

предметных областей образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение) образовательной программы среднего общего об- 

разования. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения детей и молодежи 

«Движение первых»»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организацион- 

ное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования ка- 
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никулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных ме- 

роприятий и общих коллективных дел, учитывает особенности организации деятельности 

школы. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(технологический). Учитываются особенности организации деятельности школы, в рамках 

региональных проектов.  

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своемуздоровью, 

к познанию себя:ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитив- ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

к лич- ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессесамостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб- 

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше- 

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основеосознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со- 

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж- 

ное,ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти- 

ков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече- 

ству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий- 

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио- 

нального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи- 

вающихв Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и кграж- 

данскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос- 

сийскогообщества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за- 

кон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече- 

ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад- 

лежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нару- 

шения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот- 

ветствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще- 

ственнойпрактики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного со- 

знания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– развитие ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого- 

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра- 

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза- 

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь- 

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно- 

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности ве- 

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со- 

трудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела- 
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тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ- 

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью другихлю- 

дей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо- 

собностик сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвое- 

ния общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, мило- 

сердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз- 

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект- 

ной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо- 

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя- 

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш- 

ной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат- 

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб- 

ственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен- 

ностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), традицион- 

ных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 
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экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно- 

сти, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз- 

можностиучастия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про- 

блем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовойдеятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя- 

занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального иакадеми- 

ческого благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю- 

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологиче- 

ского комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программыпредставлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб- 

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен- 

ных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен- 

ной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз- 

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознаватьи 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существен- 

ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поисквозмож- 

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

– 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 личныхсимпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро- 

ванного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО существуют две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. Принципиальным отличием 

результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направ- 
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ленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамот- 

ность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изуча- 

емой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето- 

дов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру- 

ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей дляпо- 

следующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так ив 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предмет- 

ной области; 

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

рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокуп- 

ности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" обес- 

печивают: 

 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из ми- 

ровых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценностимногонацио- 

нального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об 

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственныхценностей; сфор- 

мированность ценностного отношения к русскому языку; 
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2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические выска- 

зывания различных типов и жанров; 

3) употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не 

менее 7-8 реплик); 

4) совершенствование умений выступать публично; 

5) представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

6) использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач; 

7) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тек- 

сте; 

8) совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; 

9) выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тек- 

сты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, офици- 

ально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

10) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, при- 

емы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем про- 

слушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование уме- 

ний создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

11) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обога- 

щение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты 

разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различнойжанровой принад- 

лежности; 

12) сформированность представлений о формах существования национального рус- 

ского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

13) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, ком- 

муникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского 

литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические,грамматические, стили- 

стические); 
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14) совершенствование умений применять знание норм современного русского лите- 

ратурного языка в речевой практике, корректировать устные иписьменные высказывания; обоб- 

щение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений при- 

менять правила орфографии и пунктуации в практике письма; 

15) сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том числе 

академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

16) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художе- 

ственной литературы; 

17) совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты 

различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы); 

18) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

19) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в со- 

циально-культурной, учебно-на учной, официально-деловой сферах общения, в повседневном 

общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен- 

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой куль- 

туры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части куль- 

туры; 

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

ховно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече- 

ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него 

– к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

турного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной класси- 

ческой и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Остров- 

ского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихо- 

творения 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 
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Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно про- 

изведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На 

дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» 

А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахма- 

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

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

«Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе 

сорок четвертого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литера- 

туры 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. Воробьѐва, 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 дру- 

гие); 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, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного про- 

изведения 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. Ше- 

сталова и других); 

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

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выяв- 

лять их связь с современностью; 

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

идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных  устных 

и  письменных  высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литератур- 

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 
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9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия 

в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополне- 

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

человеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел 

и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ- 

ность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реа- 

лизм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

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

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

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

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

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни- 

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, те- 

атр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло- 

весного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобра- 

зительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение 

применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по- 

нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в уст- 

ной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

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

(объѐм сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

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

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио- 

течных систем. 

По учебному предмету «Родная литература (русская)» (базовый уровень): 

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 разви- 

тии общества; 
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осознавать взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений родной литературы 

(русской) и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

понимать содержание и ключевые проблемы произведений родной литературы (русской) 

ХХ – начала XXI вв. в аспекте проблемно-тематических блоков «Человек в круговороте исто- 

рии», «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 вре- 

менем написания, с современностью и традицией, раскрывать конкретно-историческое и обще- 

человеческое содержание литературных произведений, выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы родной литературы (русской); 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных вы- 

сказываниях, свободно владеть устной и письменной речью, участвовать в дискуссии на литера- 

турные 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 художе- 

ственными интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыка и другие); 

осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, язык художе- 

ственной литературы в его эстетической функции, определять изобразительно-выразительные 

средства русского языка и комментировать их роль в 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 (объѐм не менее 250 слов), 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, работая с 

разными информационными источниками, в том числе с использованием медиапространства и 

ресурсов традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

По учебному предмету "Иностранный язык (английский)" (базовый уровень): 
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Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной обла- 

сти "Иностранные языки" отражают сформированность иноязычной коммуникативной компе- 

тенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового 

общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, 

аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, 

лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредмет- 

ной (учебно-познавательной): 

овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование.Выбор профес- 

сии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический про- 

гресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет- безопасность. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандарт- 

ных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каж- 

дого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, по- 

вествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 

фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в 

объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тек- 

сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению ком- 

муникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

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

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые; 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием ос- 

новного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с пол- 

ным пониманием прочитанного; 
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читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную 

в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдаяприня- 

тый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнятьтаблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в 

таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, веду- 

щих 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; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентич- 

ные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическиминавыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать за- 

пятую при перечислении, обращении и при выделении вводныхслов; апостроф, точку, вопро- 

сительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять 

прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосо- 

четаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуни- 

кативных типов предложений; выявление признаков изученных грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 

овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родствен- 

ных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речиизучен- 

ных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 
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и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и ис- 

пользовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лек- 

сику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы исто- 

рии, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокуль- 

турном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; пред- 

ставлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной куль- 

туре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки ин- 

формации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по суще- 

ственным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера 

с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информаци- 

онно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в си- 

туациях повседневной жизни и при работе в информационно- телекоммуникационной сети "Ин- 

тернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе он- 

лайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала матема- 

тического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень): 

владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вы- 

числение значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами,преобразования 

дробно-рациональных выражений; 

умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степен- 

ные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первооб- 

разная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций,исполь- 

зуя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции намонотонность, нахо- 

дить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использова- 
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нием аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движе- 

ние; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение пути, скорости и ускорения; 

умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степен- 

ная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; 

умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; 

выражать формулами зависимости между величинами; 

умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными 

и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по усло- 

вию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение из- 

влекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графиче- 

ских методов и электронных средств; 

умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность слу- 

чайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; при- 

менять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при 

решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величи- 

нами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и обществен- 

ных явлениях; 

умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный 

угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, 

угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние 

от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение ис- 

пользовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать раз- 

меры объектов окружающего мира; 

умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллеле- 

пипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар,сфера, сечения 

фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пи- 

рамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепи- 

педа, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверх- 
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ности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные мно- 

гогранники; 

умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в простран- 

стве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур прирешении 

задач; 

умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь по- 

верхности), используя изученные формулы и методы; 

умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, 

вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, 

произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины 

отрезка, расстояние между двумя точками; 

умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать мате- 

матические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искус- 

стве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математиче- 

ской науки. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала мате- 

матического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уро- 

вень): 

умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и про- 

тивоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод матема- 

тической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логи- 

ческую правильность рассуждений; 

умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и яв- 

лений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; 

умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении 

задач; 

умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, 

число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения 

для решения задач; 

умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, ра- 

циональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, дей- 
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ствительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делительи 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 

умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натураль- 

ной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) 

показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование,уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометриче- 

ские уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с по- 

мощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять 

уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни; 

умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, компози- 

ция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показате- 

лем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и 

логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования гра- 

фиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей приреше- 

нии задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости 

между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наимень- 

шее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и 

задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств и их систем; 

умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрес- 

сия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение за- 

давать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, 

первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, пер- 

вообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вы- 

числять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравне- 

ние касательной к графику функции; 
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умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилуч- 

шего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, 

дляопределения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с 

помощьюинтеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравне- ний; 

умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 

модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, три- 

гонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с комплекс- 

ными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана,наибольшее 

и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых дан- 

ных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических мето- 

дов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диа- 

грамм рассеивания и линейной регрессии; 

умение находить вероятности событий с использованием графических методов; приме- 

нять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной веро- 

ятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реаль- 

ных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятно- 

стей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, 

функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального распределе- 

ний; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с 

понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить при- 

меры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отре- 

зок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся,параллельные и 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использо- 

вать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры 

объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение много- 

гранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, ци- 

линдр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси 

или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить 

сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сече- 

ния, в том числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических 

фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о 
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свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение прово- 

дить классификацию фигур по различнымпризнакам, выполнять необходимые дополнительные 

построения; 

умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина 

угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоско- 

стями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра,объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить 

отношение объемов подобных фигур; 

умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия 

на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение 

распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрическиевеличины (длина, угол, пло- 

щадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор,ко- 

ординаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложе- 

ние вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; 

умение использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и 

задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель мат- 

рицы, геометрический смысл определителя; 

умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математи- 

ческие модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними прак- 

тические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; 

решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-эконо- 

мического и физического характера; 

умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости мате- 

матики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать про- 

явление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень): 

умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классифи- 

кация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач анализа 

данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/илипостроение 

модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 
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наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования компью- 

терных сетей; 

умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени 

передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообще- 

ния при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия 

данных; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построе- 

ния числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с задан- 

ным основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счис- 

ления; умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных 

формах по заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содер- 

жащего переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмиче- 

ские задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между верши- 

нами графа, определения количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для пред- 

ставления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить 

дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию 

игры; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чи- 

сел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел 

в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строки дру- 

гих), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, 

двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения 

одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение исполь- 

зовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложеннойпро- 

граммы: определять результаты работы программы при заданных исходных данных; определять, 

при каких исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлятьданные, ко- 

торые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучше- 

нию программного кода; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение ис- 
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пользовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их воз- 

можных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки,оче- 

реди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпро- 

грамм; знать функциональные возможности инструментальных средств средыразработки; уме- 

ние использовать средства отладки программ в среде программирования; умение документиро- 

вать программы; 

умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии 

тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) 

базы данных и справочные системы. 

По учебному предмету "История" (базовый уровень): 

понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про- 

цессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической по- 

литики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистиче- 

ских Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение совет- 

ских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий рас- 

пада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала 

XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исто- 

рических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче- 

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 

XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку)с опорой на факти- 

ческий материал, в том числе используя источники разных типов; 

умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систе- 

матизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи ис- 

торических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить событияисто- 
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рии родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников истори- 

ческих событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные ис- 

торические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соот- 

носить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную инфор- 

мацию при работе с историческими источниками; 

умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто- 

рической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справоч- 

ной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия истори- 

ческой действительности; 

умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать ис- 

торическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред- 

ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелиги- 

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума- 

низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; прояв- 

ление уважения к историческому наследию народов России; 

умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за- 

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,эко- 

номика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преоб- 

разования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
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Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, кол- 

лективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные опера- 

ции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Вели- 

кую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. 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. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение Рос- 

сийской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модерниза- 

ция. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссо- 

единение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современ- 

ном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,ос- 

новные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и обще- 

ство в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. Эко- 

номические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Разви- 

тие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустри- 

альное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геопо- 

литический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень): 
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1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, еѐ участия в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры прояв- 

ления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая 

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

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в про- 

странстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распростране- 

ния основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади тер- 

ритории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров  по  производству  основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи- 

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: разли- 

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

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определе- 

ния и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: 

для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объѐмы вало- 

вого внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и дру- 

гие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характери- 

зующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира 

и отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и 

стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с исполь- 

зованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том 

числе по   особенностям   географического   положения,   форме   правления и 
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государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизвод- 

ства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшаф- 

тов с использованием источников географической информации; 

устанавливать  взаимосвязи  между  социально-экономическими и геоэколо- 

гическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, 

в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового оке- 

ана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, 

между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные при- 

родные 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 по- 

нятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, поли- 

тико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, де- 

мографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономи- 

чески активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическая поли- 

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

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, меж- 

дународная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, междуна- 

родное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хо- 

зяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энерге- 

тика», «зелѐная 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 географиче- 

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

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (ис- 

следования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 



33  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники геогра- 

фической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономи- 

ческих процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнози- 

рования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, соответ- 

ствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источ- 

ники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим ис- 

точникам географической информации качественные и количественные показатели, характери- 

зующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной струк- 

туры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для реше- 

ния практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из раз- 

личных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

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

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной струк- 

туре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис- 

точников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
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8) сформированность умений применять географические знания для объяс- 

нения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспро- 

изводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, 

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

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; использовать географические знания о миро- 

вом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для ре- 

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб- 

разных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и ди- 

намику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изучен- 

ные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать 

природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников географической ин- 

формации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей 

мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение кли- 

мата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых 

газов в атмосфере и  меры,  предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об- 

щества, 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 объѐмах вы- 

бросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате при- 

родных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействииосновных 

сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развитияРос- 

сийской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 
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особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и са- 

мосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, 

экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики под- 

держки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной вла- 

сти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации,в 

том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной поли- 

тики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механиз- 

мах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных общественных отноше- 

ний; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числеценно- 

сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, кол- 

лективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности 

и целостности государства; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать суще- 

ственные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслымногозначных по- 

нятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устныхи письменных высказыва- 

ний; 

владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функ- 

циональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения 

характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех 
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сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах 

жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать 

иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформи- 

рованность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая уни- 

версальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе со- 

циологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресур- 

сах государственных органов, нормативные правовые акты, государственныедокументы страте- 

гического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск соци- 

альной 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 компо- 

ненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно- исследователь- 

скую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, пре- 

зентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить уст- 

ные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной пробле- 

матике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптиро- 

ванные тексты на социальную тематику; 

использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реа- 

лизации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том 

числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознание значимостиздорового образа жизни; роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных техно- 

логий в решении различных задач; 

владение умениями формулировать на основе приобретенных социально- гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точкизрения соци- 

альных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных 

наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизироватьтеоретические 

положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из лич- 

ного социального опыта и фактами социальной действительности, в томчисле по соблюдению 
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правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальныхпроцессов и 

явлений на основе предложенных критериев; 

готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании 

припользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 

информациюдля достиже- ния личных финансовых целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и спо- собов их снижения; сформированность 

гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и 

государства; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступаю- щей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять 

степень достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки 

социальных явлений, содержа- щиеся в источниках информации, давать на основе 

полученных знаний правовую оценку дей- ствиям людей в модельных ситуациях; 

владение умением 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, ценностей, экономической рацио- нальности и финансовой 

грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведе- ния, осознавать 

опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответ- 

ственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в 

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, тех- ники и современных технологий, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности 

наблюдаемых явлений микромира, макромира и мега- мира; понимание роли 

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно- техническом 

развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, сво- бодное падение тел, движение по окружности, инерция, 
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взаимодействие тел, колебательное дви- жение, резонанс, волновое движение; диффузия, 

броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испаре- ние, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кине- тической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давле- ния газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изо- 

процессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимо- действие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с то- ком и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распростране- ние света, отражение, преломление, 

интерференция,дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический 

эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искус- ственная радиоактивность; 

владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризую- щими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, ме- ханическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными ко- лебаниями и волнами; оптическими 

явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими поняти- ями, 

позволяющими характеризовать процессы,происходящие на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной; 

владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, 

I, II иIII законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем 

отсчета; молекулярно-кине- тическую теорию строения вещества, газовые законы, 

первый закон термодинамики; закон со- хранения электрического заряда, закон Кулона, 

закон Ома для участка цепи, закон Ома для пол- ной электрической цепи, закон Джоуля - 

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохра- нения энергии, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре- ломления 

света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения элек- 

трического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 
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радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при 

анализе физических явлений и процессов; 

умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения 

газов,жидкостей и твер- дых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 

способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, 

проводитьисследование зависи- мостей физических величин с использованием прямых 

измерений, объяснять полученные ре- зультаты, используя физические теории, законы и 

понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента и учебно- исследовательской 

деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабо- раторного 

оборудования; сформированность представлений о методах получения научных аст- 

рономических знаний;  

сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной 

физическоймоде- лью, используя физические законы и принципы; на основе анализа 

условия задачи выбирать фи- зическую модель, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая 

логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

проте- кания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружаю- щей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для раци- онального 

природопользования; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, по- лучаемой из разных источников, умений использовать цифровые 

технологии для поиска, 
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структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-по- 

пулярной информации;развитие умений критического анализа получаемой ин- 

формации; 

овладение умениями работать в группе с выполнением различных соци- 

альных ролей,планировать работу группы, рационально распределять деятель- 

ность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участ- 

ников группы в решениерассматриваемой проблемы; 

овладение (сформированность представлений) правилами записи физиче- 

ских формулрельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и 

слабовидящих обучающихся). 

 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

сформированность представлений: о химической составляющей есте- 

ственнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в фор- 

мировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, не- 

обходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отно- 

шения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополага- 

ющиепонятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицатель- 

ность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный 

объем, углеродный скелет, функциональнаягруппа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- иазотсодержащие со- 

единения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектро- 

литы, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость хи- 

мической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химиче- 

ского строения органических веществ 

A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символиче- 

ский язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 
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безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ 

в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строе- 

ния и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выяв- 

лять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других 

естественнонаучных предметов; 

сформированность умений использовать наименования химических со- 

единений международного союза теоретической и прикладной химии и тривиаль- 

ные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формаль- 

дегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная 

известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неор- 

ганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять 

их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответству- 

ющими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных не- 

органическихи органических веществ к определенным классам и группам соеди- 

нений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды хими- 

ческих связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристал- 

лических решеток веществ; классифицироватьхимические реакции; 

владение основными методами научного познания веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям химических реакций с использованием физических величин, харак- 

теризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные 

условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания 

для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веще- 

ствами и их применением; 

сформированность умений планировать и выполнять химический экспери- 

мент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и 

изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную 

кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить 
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реакции ионного обмена, определять средуводных растворов, качественные реак- 

ции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспе- 

риментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с пра- 

вилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным обо- 

рудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравненийсоответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих ре- 

зультатов; 

сформированность умения анализировать химическую информацию, по- 

лучаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и 

другие); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообраз- 

ного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здо- 

ровья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на жи- 

вые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформиро- 

ванностьумения применять знания об основных доступных методах познания ве- 

ществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения ис- 

пользовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи хими- 

ческих формул. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания; функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологическихтерминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и пре- 

вращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная ор- 

ганизация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость,энергозависимость, рост и раз- 

витие, уровневая организация; 

сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологическихтеорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволю- 
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ционной, происхождения жизни и человека; 

сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. 

Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; 

приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемыхв биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и яв- 

лений; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения ги- 

потез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения по- 

лученных результатов и формулирования выводов с использованием научных по- 

нятий, теорий и законов; 

сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, 

клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, ви- 

дов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и пре- 

вращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического об- 

мена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, ин- 

дивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, есте- 

ственного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде оби- 

тания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в по- 

вседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного по- 



 

ведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использова- 

ния достижений современной биологии и биотехнологий для рационального при- 

родопользования; 

сформированность умения решать биологические задачи, составлять гено- 

типические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у ор- 

ганизмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пи- 

тания, пищевые сети); 

сформированность умений критически оценивать информацию биологи- 

ческогосодержания, включающую псевдонаучные знания из различных источни- 

ков (средства массовойинформации, научно-популярные материалы); интерпре- 

тировать этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, 

биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы современно- 

сти, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, гра- 

мотно использовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея- 

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкуль- 

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учеб- 

ной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показате- 

лей здоровья,умственной и физической работоспособности, динамики физиче- 

ского развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направлен- 

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и сорев- 

новательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

положительную динамику в развитии основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 



 

 

 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (ба- 

зовый уровень): 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечи- 

вающих национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутрен- 

них угроз; сформированность представлений о государственной политике в обла- 

сти обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты населе- 

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждеия и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обя- 

занностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном 

мире; угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федера- 

ции в обеспечении защиты государства; формирование представления о военной 

службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подго- 

товки; овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелко- 

вым оружием; сформированность представлений о боевых свойствах и поражаю- 

щем действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом 

бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно- 

технического прогресса в условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фак- 

тора построения профессиональной траектории, в том числе и образовательных 

организаций осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и без- 

опасности государства, обеспечении законности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведе- 

ния для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения 

и способов их применения в собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опас- 

ности в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в при- 

родной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами пре- 

дупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и 



 

чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение приме- 

нять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрез- 

вычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; уме- 

ние применять их на практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситу- 

ациях природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природо- 

пользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе по- 

жара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; 

знания прав и обязанностей граждан в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами ока- 

зания первой помощи при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекци- 

онных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность пред- 

ставлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и фи- 

зического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о не- 

обходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и воен- 

ного характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и 

взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение раз- 

личать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминоген- 

ного характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать 

им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в соци- 

альном взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой 

среде; умение применять их на практике; умение распознавать опасности в циф- 

ровой среде (в том числе криминогенного характера, опасности вовлечения в 

деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном вли- 

янии на жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии в том 

числе экстремизма, терроризма; понимание роли государства в противодействии 



 

терроризму; умения различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; зна- 

ния порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасно- 

сти и действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении кон- 

тртеррористической операции. 

По учебному предмету "Индивидуальный проект": 

освоение базовых понятий и знаний: о философских и методологических 

основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследо- 

вательской и проектной деятельности; о таких понятиях, как концепция, научная 

гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях 

от исследований в естественных науках; об истории науки; о новейших разработ- 

ках в области науки и технологий; о правилах и законах, регулирующих отноше- 

ния в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (па- 

тентное право, защита авторского права и др.); о деятельности организаций, со- 

обществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предостав- 

ляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры и др.); 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, 

определять предмет, объект, объектную область исследования вид, тип 

проекта, формулировать проблему исследования и искать новые пути решения 

исследовательской проблемы; 

грамотно планировать собственную исследовательскую деятельность; 

оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники информации, материальных и нематери- 

альных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и ре- 

ализации проектов в различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследо- 

вания, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

умело обрабатывать и компилировать информацию из разных источников; 

использовать разнообразные методы исследования в проектной деятельно- 

сти; 



 

осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты экспе- 

римента, делать выводы и заключения; 

в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять про- 

ектную работу; 

умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную дис- 

куссию; 

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 дальнейшее развитие своего проекта или исследова- 

ния, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы обра- 

зования МБОУ «Школа № 6», обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются: ориентация об- 

разовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ОП 

СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образова- 

тельной программы среднего общего образования (далее – система оценки) явля- 

ется частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«Школа № 6»  и лежит в основе «Положения о формах, периодичности и по- 

рядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ «Школа № 6», приказ № 226-о от 31.08.2024 г. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в об- 

разовательной организации являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной 



 

базы выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируе- 

мых результатах освоения обучающимися образовательной программы СОО. 

Способы оценки планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

указаны в приложении 4 «Список итоговых планируемых результатов с указа- 

нием этапов их формирования и способов оценки» образовательной программы 

СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику; 

– текущую и тематическую оценку; 

– итоговую оценку; 

– промежуточную аттестацию; 

– психолого-педагогическое наблюдение; 

– собеседование 

– военные сборы 

– внутренний мониторинг образовательных достижений обучаю- 

щихся. 

Внешняя оценка включает: 

– независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

– итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Школа № 6» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обу- 

чения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной ра- 

боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый под- 

ход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о спо- 

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отра- 

батываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает доста- 



 

точной основой для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и для итого- 

вой 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 дополня- 

ющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследова- 

тельских, 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. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль- 

татов. 

Оценка личностных результатов, обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МБОУ «Школа № 6»           Во внутреннем 

мониторинге проводится оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в об- щественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципаль- ного уровней и 

уровня образовательной организации; в соблюдении норм и пра- вил, 

установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысло- вых 



 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный вы- 

бор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Инструментарий для мониторинговых исследований разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональномсообществе методиках 

психолого-педагоги- ческой диагностики. Компоненты и виды оценки 

сформированности личностных результатов представлены в таблице «Виды и 

компоненты оценочной деятельности относительно сформированности 

личностных результатов» 

Таблица 1. Виды и компоненты оценочной деятельности внутреннего 

мониторинга сформированности личностных результатов 

Компоненты ОД Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных результатов на данном этапе обучения 

всоответствии с требованиями к планируемым личностным результатамосвое- 

нияобразовательной программы ООО. Направленность на решение задачи 

оптимизации личностного развитияо бучающихся. 

Объект Процессформирования Уровень сформированности 

Личностных результатов: самоопределения,ответственности,ценностно-смысловой 

ориентации, правомерности действий, активности 

Процедуры  внешниене персонифицированные мониторинговые исследования; 

 наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся и 

фиксация результатов в лист наблюдения. 

 диагностирование. 

Инструментарий  диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 

 обозначение своей жизненной позиции и т.д.; 

 наблюдение; 

 анкетирование 

Материалы для 

оценки 

задания (вопросы) для формирования 

личностных результатов 

задания диагностической работы 

Особенности  определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 

от показателей – умений, характеризующих достижения и положительные 

качества личности обучающихся); 

 знаково-символические средства, показывающие отношение 

обучающихся к достигнутым результатам:цветовые,рисуночные; 

 описание результатов в контексте критериев ценности 

Формыфиксации  листы наблюдения за формированием личностных качеств обучающихся; 

 портфолио; 

 электронный дневник ученика; 

 электронный журнал педагога-психолога 
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Для оценки сформированности отдельных личностных результатов классный 

руководитель проводит наблюдение в ходе учебных занятий и внеурочной деятель- 

ности. Классный руководитель фиксирует результаты наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности в лист наблюдений в течение учебного года для 

оценки динамики формирования личностных результатов. Лист наблюдений 

представлен в приложении 5 «Лист наблюдений классного руководителя «Оценка 

лич- ностных результатов класса»». 

Педагог-психолог школы проводит мониторинговое диагностирование в 10, 

11 классах, в которое включены задания на оценку обучающимся поступков, 

целевых элементов, смыслового значения относительно планируемых результатов 

образовательной программы в в рамках итогового оценивания. 

Формирование портфолио классным руководителем является неотъемлемой 

частью оценки сформированности личностных результатов. Портфолио 

представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются 

как документы, фиксирующие достижения обучающегося (нагаградные листы, 

дипломы, сертификатыучастия в мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня образовательной организации, рецензии, 

отзывы на работы, характеристики), так и его работы. На уровне основного общего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в организации 

среднего профессионального образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, используются только в виде агрегированных (усредненных, 
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анонимных) данных. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, ведется соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планиру- 

емых результатов освоения ОП СОО, которые отражают совокупность познаватель- 

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. Форми- 

рование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про- 

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов является овладение: 

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, модели- 

рование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приѐмы решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение уме- 

ний учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудни- 

чество, взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, пере- 

давать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно- 

сти и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновы- 

вать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собствен- 

ной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне- 

ние, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне про- 

извольного внимания). 

. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи- 

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержа- 

ние и периодичность внутреннего мониторинга представлены в таблице 2 «Содер- 

жание и периодичность форм оценки метапредметных результатов в ходе внутрен- 

него мониторинга». Инструментарий строится на межпредметной основе и вклю- 

чает диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, ма- 

тематической, цифровой, финансовой грамотности, по оценке глобальных компе- 
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тенций и креативного мышления, а также по сформированности регулятивных, ком- 

муникативных и познавательных универсальных учебных действий. Оценка сфор- 

мированности метапредметных результатов проводится администрацией МБОУ 

«Школа № 6» в период с первой недели февраля по третью неделю марта. 

 

Таблица 2. Содержание и периодичность форм оценки метапредметных результатов 

в ходе внутреннего мониторинга 

Формы оценки Класс Содержание Периодичность 

Метапредметная 

диагностическая 

работа 

10, 11 Работа по провеке функцио- 

нальной грамотности обуча- 

ющихся 

1 раз в год 

Оценка цифровой 

грамотности 

10, 11 Практическая работа на 

оценку цифровой грамотно- 

сти проводимая на компью- 

тере 

1 раз в год 

Экспертный мо- 

ниторинг 

10 Индивидуальный учеб- 

ный/исследовательский про- 

ект 

1 раз в год 



 

Экспертная оценка процесса результатов выполнения групповых и/или инди- 

видуальных учебных исследований и проектов для проверки сформированности ре- 

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий 

описана в таблице 3 «Компоненты экспертного мониторинга УУД и виды оценки» 

и проводится в соответствии с тремя видами оценивания: 

 Текущая оценка 

 Промежуточная оценка 

 Итоговая оценка 

На этапе текущей оценки педагог при выполнении группового или индиви- 

дуального проекта анализирует процесс овладения познавательными УУД, комму- 

никативными УУД и регулятивными УУД в процессе анализа процесса овладения 

УУД обучающимся путем наблюдения. Промежуточное и итоговое оценивание 

проводится в ходе оценки уровня овладения с целью оценки овладения УУД. На 

этапе промежуточного оценивания эксперт оценивает сформированность УУД по 

предзащите группового/ индивидуального проекта или представлению предвари- 

тельных результатов групповой/индивидуальной работы, в зависимости от вида ра- 

боты. В ходе итогового оценивания эксперт оценивает сформированность УУД в ре- 

зультате защиты проекта обучающимся. 

 

Таблица 3. Компоненты экспертного мониторинга УУД и виды оценки 

 

 
Компоненты 

экспертного 

мониторинга 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная 

Цель Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ОП, которые отра- жают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД 

Задачи анализ процесса- овладения УУД оценка уровня 

овладения УУД 

Ориентация на реализацию УУД 

Объект Процессовладения УУД Овладение УУД 



 

Основное содер- 

жание оценки ме- 

тапредметныхре- 

зультатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

овладения познавательными УУД, такими как замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач; коммуникативными УУД, такими как 

умение учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками; регулятивными УУД, такими как способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнении, 

ставить новые учебные цели. 

Процедуры Наблюдение Предзащита группового/ 

индивидуального проек- та или 

представление 

предварительных резуль- татов 

групповой/ индивидуальной работы 

 

 

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 са- 

мостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов де- 

ятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и резуль- 

тативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и другие). 

Защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования явля- 

ется также основой итоговой аттестации. Индивидуальный проект или учебное ис- 

следование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское;информа- 

ционное; творческое. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработку информа- 

ции, 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 ра- 

боты, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или те- 

мой использовать имеющиеся знания и способы действий; 



 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно пла- 

нировать 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 еѐ результаты, аргументированно от- 

ветить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея- 

тельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучаю- 

щегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по учебному предмету «Итоговый проект» фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем об- 

щем образовании. 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери- 

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

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази- 

тельного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы- 

кального произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности установлены МБОУ 

«Школа № 6» описанные в положении «О проектной деятельности обучаю- щихся 

основной школы»: Руководителем проекта может быть учитель- 

предметник, классный руководитель, педагог - организатор, педагог дополнитель- 

ного образования, психолог.  Обучающийся 

имеет право обращаться к любому учителю школы для получения консультаций по 

предмету   исследования. 

Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и обучающимися. 

Работа над проектом может быть индивидуальной или групповой, при этом работа 

над проектом может продолжаться до окончания обучения на уровне образования. 



 

Работа над проектом делится на два этапа: 

1 этап включает в себя: 

 самостоятельный выбор темы/выбор темы предложенной учителем; 

 изучение вопроса; 

 составление плана работы над проектом; 

 непосредственная работа над проектом в соответствии с планом. 

2 этап включает в себя: 

 окончательная формулировка темы; 

 окончание работы над проектом (исследованием); 

 представление проекта (исследования) на различных конференциях или конкур- 

сах. Проект оценивается по критериям сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработку инфор- 

мации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого ре- 

шения, 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 те- 

мой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно плани- 

ровать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

 использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; коммуни- 

кативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе уровневого под- 

хода. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, от- 

зыва, презентации) по каждому из пяти названных выше критериев. При этом выде- 

ляется два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоя- 



 

тельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фикса- 

ция в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. Содержательное описание критериев приводится в таблице 4 «Соот- 

ветствие уровней сформированности навыков проектной деятельности критериям 

проектной работы» 

 

Таблица 4. Соответствие уровней сформированности навыков проектной деятельно- 

сти критериям проектной работы 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше- 

ние проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо- 

рой на помощь руководителя ста- 

вить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована спо- 

собность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубо- 

кого пониманияизученного 

78 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить про- блему и находить пути 

еѐ решения;продемон- стрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышле- ния, умение 

самостоятельно мыслить; проде- 

монстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более 

глубокогопонимания проблемы 
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Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

Вработе и в ответах на вопросы по 

содержанию  работы  отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано

 свободно

е владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки опре- 

деления темы и планирования ра- 

боты. Работа доведена   до 

конца  и  представлена  к 

оцениванию 

Работа тщательно спланирована 

ипоследова- тельно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления 

Ресурсы Некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руко- 

водителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись само- стоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, а 

также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выраженыясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызы- 

вает интерес 

Предметные результаты освоения ОП СОО с учѐтом специфики со- 

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учеб- 

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости- 

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предме- 

там. 

Основным предметом оценки является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, отвечающих содержа- 

нию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регуля- 
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тивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. Оценка 

предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей различ- 

ные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая 

оценка, итоговая оценка, промежуточная аттестация, психолого-педагогическое 

наблюдение, внутренний мониторинг образовательных достижений), а также про- 

цедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, не- 

зависимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые иссле- 

дования муниципального, регионального и федерального уровней. В случае уров- 

невого подхода к оценке, этап оценивания проходит в соответствии с таблицей 5 

«Критерии и показатели уровней успешности с указанием соответствующей их 

отметки» 

Таблица 5. Критерии и показатели уровней успешности с указанием соот- 

ветствующей их отметки 

Уровни успешности Критерии и показатели Отметка в 

баллах 

Высокий уровень 

Уровень выполнения требо- 

ваний значительно выше 

удовлетворительного (базо- 

вого). 

Учащийся полностью освоил программу; 

уровень овладения учебными действиями вы- 

сокий; 

сформированы устойчивые интересы к пред- 

метной области. 

отлично 

«5» 

Повышенный уровень 

Уровень выполнения требо- 

ваний выше удовлетвори- 

тельного. 

Учащийся в целом освоил программу; уро- 

вень овладения учебными действиями хоро- 

ший; 

сформированы устойчивые интересы к пред- 

метной области 

хорошо 

«4» 
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Базовый уровень 

Уровень, который 

демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках 

диапазона  выделенных  за- 

дач. 

Учащийся в целом освоилпрограмму; 

уровень овладения учебными действиями 

средний; 

обучающийся проявляет интерес к предмет- 

нойобласти 

удовлетворительно 

«3» 

Пониженный уровень 

Уровень выполнения требо- 

ваний ниже удовлетвори- 

тельного. 

У учащегося имеются отдельные фрагмен- 

тарные знания по предмету; обучающийся 

освоил меньше половины планируемых ре- 

зультатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено; 

проявляет эпизодически интерес к 

предметной области 

неудовлетворительн
о 

«2» 

Низкий уровень 

У учащегося отсутствует 

систематическая базовая 

подготовка. 

Интерес к предметной области отсут- 

ствует; 

учащемуся требуется специальная по- 

мощь в освоении учебного предмета и в 

формировании мотивации кобучению 

неудовлетворитель

но 

«1» 

Безотметочное обучение осуществляется при изучении учебных/электив- 

ных курсов: 

В параллели 10 классов «3D моделирование», «Индивидуальный проект», 

В параллели 11 классов ««3D моделирование», 

На изучение элективных курсов отводится 34 часа в год. 

Способы оценки предметных планируемых результатов с указанием эта- 

пов их формирования указаны в приложении 4 «Список итоговых планируемых 

результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки» образова- 

тельной программы ООО. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор- 

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего об- 

разования. Стартовая диагностика проводится на второй неделе сентября в 10 

классе и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образователь 
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ных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ 

ных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими опе- 

рациями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Стартовая диагно- 

стика проводится для всех обучающихся 10  классов по русскому языку и ма- 

тематике, а также по предметам изучаемым на углубленном уровне в профиле в 

сентябре. Стартовая диагностика в МБОУ «Школа№6» проводится как входная 

контрольная работа и внесена в график контрольных мероприятий, пред- 

ставленный в приложении 1 «График контрольных мероприятий» и приложении 

2 «Условные обозначения к приложению 1 «График контрольных мероприя- 

тий»». Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи- 

ровки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе 

в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль- 

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки: 

 контрольная работа 

 проверочная работа 

 сочинение 
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 собеседование 

 устные и письменные опросы 

 практические работы 

 творческие работы 

 диктанты 

 индивидуальные и групповые формы оценки 

 самооценка и взаимооценка 

 рефлексия 

 листы продвижения 

 тестовая работа 

 исследовательская работа 

с учѐтом особенностей учебного предмета. Виды контрольных мероприя- 

тий, запланированные к обязательному проведению педагогами представлены в 

приложении 1 «График контрольных мероприятий» и приложении 2 «Условные 

обозначения к приложению 1 «График контрольных мероприятий»». Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Учитель проводит дополнительное текущее оценивание, с учетом ограничения 

времени проведения работы менее 20 минут, и подбираются так, чтобы они преду- 

сматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу- 

чающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учеб- 

ного года по каждому изучаемому предмету в 10 классах. Промежуточная атте- 

стация проводится на основе результатов накопленной оценки, результатов вы- 

полнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру- 

емых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базо- 

вого, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обуча- 

ющегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования стан- 

дартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65% заданий базо- 

вого уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Зако- 

ном «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным актом 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо- 

сти, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся «3D моделирование», 

Приказ № 239 от 31.08.2024 г. 

Промежуточная аттестация проводится администрацией и педагогическим 

составом школы в10 классе по всем предметам, входящим в учебный план, пред- 

ставлена в таблице 6 «Формы проведения промежуточной аттестации». Проме- 

жуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана один раз в год в период с 21.04.2025 по 14.05.2025 

. 

Таблица 6. Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Класс Предметы, по которым осу- 

ществляется промежуточная ат- 

тестация 

Формы проведения 

аттестации 

10-й Русский язык Диагностическая работа 

10-й Литература Диагностическая работа 

10-й Иностранный язык (английский) Диагностическая работа 

10-й Математика: алгебра и начала ма- 

тематического анализа, вероят- 

ность и статистика 

Диагностическая работа 

10-й Информатика Диагностическая работа 

10-й История Диагностическая работа 

10-й Обществознание Диагностическая работа 

10-й География Диагностическая работа 

10-й Биология Диагностическая работа 

10-й Химия Диагностическая работа 

10-й Физика Диагностическая работа 
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10-й Физическая культура Тестирование 

10-й Основы безопасности и защиты 

Родины 

Собеседование, военные 

сборы 

 

По учебным/элективным курсам промежуточная аттестация проводится по 

безотметочной системе в форме защиты мини-проекта/реферата/решении практи- 

ческих задач. 

По результатам внутренней оценки, в том числе оценки предметных ре- 

зультатов, зафиксированных в системе накопленной оценки, и результатов вы- 

полнения промежуточной аттестации по предмету, выставляется отметка обуча- 

ющемуся 10 класса за год в журнал по системе округления: 4,5 и выше - "5" ("от- 

лично"), с 3,5 до 4,5 - "4" ("хорошо"), с 2,5 до 3,5 - "3" ("удовлетворительно"), с 0 

до 2,5 - "2" ("неудовлетворительно"). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Феде- 

рации»государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение образовательной программы среднего об- 

щего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого госу- 

дарственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с ис- 

пользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письмен- 

ных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб- 

ный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено поряд- 

ком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим об- 

разовательным программам. Условием допуска кГИА является успешное напи- 

сание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым крите- 

риям в системе «зачет/незачет». 
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обу- 

чающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разра- 

батываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая 

о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной 

части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанав- 

ливается исходя из планируемых результатов для базового уровня изучения пред- 

мета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результа- 

тов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре- 

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные резуль- 

таты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая от- 

метка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в доку- 

менте об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем об- 

щем образовании. 

Весомую часть во внутренней системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы является внутренняя система 

оценки качества образования (далее ВСОКО). 

Направления ВСОКО: 

 оценка качества образовательных программ; 

 оценка качества условий реализации образовательных программ; 

 оценка качества образовательных результатов обучающихся; 

 оценка удовлетворенности потребителей качеством образования. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в те- 

чение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о 

самообследовании. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в Учреждении образовательных про- 

грамм федеральным требованиям; 
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 контроль реализации рабочих программ; 

 оценка условий реализации ОП ООО федеральным требованиям; 

 контроль состояния условий реализации ОП ООО; 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных образова- 

тельных результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных и личностных результатов освоения образовательной 

программы ООО; 

 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных и личностных результатов освоения ос- 

новных образовательных программ; 

 мониторинг сформированности личностных УУД; 

 контроль реализации программы воспитания; 

 контроль реализации программы коррекционной работы; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений ка- 

чеством образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка анали- 

тических документов по итогам ВСОКО; 

Мероприятия ВШК (внутришкольного контроля) являются частью 

ВСОКО. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей различ- 

ные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая 

оценка, итоговая оценка, промежуточная аттестация, психолого-педагогическое 

наблюдение, внутренний мониторинг образовательных достижений), а также про- 

цедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, не- 

зависимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые иссле- 

дования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образователь- 

ных результатов, в целях управления качеством образования возможна при усло- 

вии использования контекстной информации, включающей информацию об осо- 

бенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 
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Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по со- вершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих ре- шений. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществ- ляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений 

обучающихся, по- лученных в рамках ВСОКО и в рамках процедур внешней 

оценки 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

ка- чества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Для оценки результатов деятельности педагогических 

работников и оценки результатов деятельности образовательной 

организации приоритет- ными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Школа№6» 

осуществляется на основании: 

 мониторинга образовательных результатов обучающихся иих 

ди- намики, проводимого в рамках ВСОКО и в рамках внешней 

оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства 

учителей МБОУ «Школа№6»; 

 мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней по различным темам и 

направлениям. 

Результаты оценочных процедур: 

 обсуждаются на педагогическом совете; 

 являются основанием для принятия управленческих решений; 

 являются основанием для коррекции образовательной 

деятельно- сти; 

 являются основанием для коррекции системы непрерывного 

про- фессионального развития педагогических кадров МБОУ 

«Школа№6»; 

 служат основой совершенствования ОП ООО; 

 служат основой для разработки и/или уточнению программы 

разви- тия МБОУ «Школа№6». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общегообразования, включающая формирование 

компетенций обу- чающихся в области учебно- исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего об- щего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реа- лизации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельностьобучаю щихся как средство 

совершенствования их универ- сальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализа- ции требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

осно- вой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным ре- зультатам освоения образовательной программы. 

Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельно- сти и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыкамиучебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 
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 Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися 

образовательной программы,а также усвоение знаний и учебных 

действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

приме- нения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-ис- следовательской деятельности для достижения практико-

ориентирован- ных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презента- ции обучающимисярезультатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значи- мой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и са- моопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориен- тиров и установок, системы значимыхсоциальных 

и межличностных отно- шений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педаго- гами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно- исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-ис- следовательской и проектной деятельности обучающихся, 

а также их са- мостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно- исследовательскойи проектной деятельности (творческих 

конкурсах, науч- ных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, нацио- нальных образовательных 



91  

программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуаль- ных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных 

обучающи- мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессио- нальной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методиче- ские условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обу- чающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной органи- зации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

среднего об- щего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необхо- димости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и иссле- довательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обу- чения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся 

ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной де- ятельности обучающихся по совершенствованию 

владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную де- ятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учеб- ных действий при переходе от основного общего к среднему 

общему обра- зованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 
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осуществля- ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную си- стему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизнен- ного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

ком- петенции должны использоваться в полной мере и приобрести 

характер универ- сальных. Компетенции, сформированные в основной 

школе на предметном со- держании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящи- еся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универ- сальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учеб- ных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

до- школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уро- вень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в ста- новлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разде- ляют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте че- ловеческой деятельности одновременно присутствуют 

все названные виды уни- версальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 

аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться 

сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что 

позволяет подросткам об- ращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятель- ности. Универсальные учебные 
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действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом 

своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). 

Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослымне следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используе- мому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познаватель- ных, личностных). На этом 

базируется начальная профессионализация: в про- цессе профессиональных 

проб сформированные универсальные учебные дей- ствия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компе- 

тентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

под- росткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных кон- текстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем 

к уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различ- ных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективиро- вано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предприниматель- ские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принятьуча- стие в волонтерском 

движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий 

учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 

действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 
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значе- ние приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучаю- щихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопре- делением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыс- лообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельно- стью и жизненными перспективами. В 

этом возрасте усиливается полимотивиро- ванность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования су- щественно сказывается на 

успешностиобучающихся. Переход на индивидуаль- ные образовательные 

траектории, сложное планирование ипроектирование сво- его будущего, 

согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в откры- том образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

комму- никативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормаль- ном развитии осознанноиспользуют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школь- ный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Цен- тральным новообразованием для старшеклассника становится 
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сознательное и раз- вернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

обра- зования является залогомуспешного формирования УУД. В открытом 

образова- тельном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, об- наруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личност- ного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования явля- ется повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуа- ции выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъ- являет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построе- нии содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

 

2.1.3. Описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным об- ластям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

вклю- чает базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

клас- сификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, ху- дожественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения лите- ратурных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зару- бежной 

литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, 
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данных в наблюдении (например, традиционный принцип русской 

орфографии и правопи- сание чередующихся гласных и другие); при 

изучении литературных произведе- ний, направлений, фактов историко-

литературного процесса; анализировать из- менения (например, в 

лексическом составе русского языка) и находить законо- мерности; 

формулировать и использовать определения понятий; толковать лекси- 

ческое значение слова путем установления родовых и видовых смысловых 

ком- понентов, отражающих основные родовидовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью схем (например, схем сложного предложения с разными видами 

связи); графиче- ских моделей (например, при объяснении правописания 

гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей 

речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом 

анализа имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, 

графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать 

вер- ные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 

корректи- ровать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

уче- том собственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художе- ственных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литера- турных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зару- бежной литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов исто- рико-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

вклю- чает базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о 
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лек- сической сочетаемости слов, об особенности употребления 

стилистически окра- шенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования 

изобразительновы- разительных средств языка, о причинах изменений в 

лексическом составе рус- ского языка, стилистических изменений и другие), 

обосновывать, аргументиро- вать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и 

рече- вой задачи, критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей 

(например, при подборе примеров о роли русского языка как 

государственного языка Россий- ской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного 

из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные 

средства и способы действия в собственную речевую практику (например, 

применять знания о нормах произношения и правописания, лексических, 

морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе 

полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на основе литературного материала, проявлять устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе ана- лиза художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

вклю- чает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпре- тацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения; оце- нивать достоверность информации, ее 

соответствие правовым и морально-этиче- ским нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее 
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представления и визу- ализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 

требования ин- формационной 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-этиче- ские, 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 со- циальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников, 

проявлять ува- жительное отношение к оппоненту и в корректной форме 

формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою 

точку зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и 

составлять устные и письменные тексты с учетом цели и особенностей 

аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 

разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, 

координиро- вать 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, 

оригиналь- ности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображе- ние, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном 



99  

диалоге, разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный 

проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании 

текста, вносить необходимые коррективы; 

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать 

и оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, 

дефи- циты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в 

художе- ственной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 

литературных зна- ний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой 

части культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллекту- альным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятель- ности, в том числе в процессе чтения художественной литературы 

и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях. 

 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

вклю- чает базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами 

выражения мысли средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

ино- странного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний 

на иностранном языке; 
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различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры 

устных и письменных высказываний на иностранном языке с целью 

дальнейшего исполь- зования результатов анализа в собственных 

высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по 

установ- лению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проекта) языковых 

явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

про- веденного наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и 

других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по 

уста- новлению соответствий и различий в культурных особенностях 

родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

вклю- чает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стра- тегии чтения и аудирования для получения информации (с 

пониманием основ- ного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным понима- нием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информацион- ной 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 

источ- ников, критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания на иностранном языке, участвовать в 

обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных языковых средств изучаемого иностранного 

языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых 

си- стем (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 

со- держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

комму- никативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопро- сов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом осо- бенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в 

рамках вы- бранного профиля с целью решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, 

опре- делять свою роль и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинирован- ного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших 

трудно- стей, новых данных или информации; 
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осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая 

этикетные нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- чает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскры- вать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утвержде- ниях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель- ные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук- тивных 

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 вариан- тов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделен- ных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- чает базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанав- ливать 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, исполь- зовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про- веденного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных ре- зультатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- чает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 
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информацию различных видов и форм представления; систе- матизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных фор- мах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулирован- ным критериям, 

воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на во- прос 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 исследователь- ского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, при- меняя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием воз- можностей 

современных программных средств и облачных технологий, исполь- зовать табличные базы 

данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или про- цессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выра- жать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про- блемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопо- ставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и 

возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, резуль- таты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; са- мостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и осо- бенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

другие), используя преимущества командной и индивиду- альной работы при решении 

учебных задач; планировать организацию совмест- ной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и ре- зультат работы; обобщать мнения нескольких 
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людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите- риям, 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 само- проверки, 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 са- мостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяс- нять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности. 

 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- чает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические про- цессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, за- кона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса, газовых за- конов, закона Кулона, молекулярно-

кинетической теории строения вещества, вы- являть закономерности в проявлении общих 

свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая дефор- мация, моделей газа, 

жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных позна- вательных и 

практических задач, применять модельные представления для выяв- ления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с уче- том получения 
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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 загряз- нения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния ра- диоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональ- ном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения груп- повых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, напри- мер, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и техноло- гий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радио- приемник, телевизор, 

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- чает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоян- ного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимо- сти периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колеба- тельной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его пара- метров; зависимости 

силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 

вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плос- кости 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 дея- тельности, например, распознавать физические явления в 

опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляри- 

зация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, тре- бующие применения знаний из 
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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 за- коны, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого 

тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- чает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа- ции, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных зна- ний, открытиях в современной 

науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- гий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, ис- пользовать информационные. 

технологии для поиска, структурирования, интер- претации 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, спосо- бов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области есте- ствознания; в ходе 

дискуссий о современной естественно-научной картине мира; работать в группе при 

выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных ис- точников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источни- ков информации; при 

обсуждении вопросов межпредметного характера (напри- мер, по темам "Движение в 

природе", "Теплообмен в живой природе", "Электро- магнитные явления в природе", 

"Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области фи- зики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 
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самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской ра- боты с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответствен- ность за решение 

в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии; давать оценку новым ситуациям, возникаю- щим в ходе выполнения опытов, 

проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре- шения при 

решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуж- дении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 

 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает базовые логические действия: 

– характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, 

россий- ские духовно-нравственные ценности, раскрывать их 

взаимосвязь, истори- ческую 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 инсти- тутов; 

– устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группи- ровать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно опреде- ляемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историче- ским процессам, 

типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и типам государственного 

устройства; 

– выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру- гие 

связи подсистем и элементов общества, например, мышления и дея- тельности, 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содер- жания 
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парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

– оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, соци- 

альные явления и события, их роль и последствия, например, значение гео- 

графических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, про- гнозы 

развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории 

России. 

– Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники социальной информации 

разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной ис- тории; 

– 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, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па- раметры и 

критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм реше-ния географических задач 

и выбирать способ их решения с учетом имею- щихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлага- емые 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 универ- сальные методы науки, а 

также специальные методы социального позна- ния, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, соци- альное прогнозирование, метод моделирования 

и сравнительно-историче- ский метод; владеть элементами научной методологии 

социального позна- ния. 
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– Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- чает 

работу с информацией: 

– владеть навыками получения социальной информации из источников раз- ных 

типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую ин- формацию по истории 

России и зарубежных стран; 

– извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, ве- сти 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, осуществлять анализ, систе- матизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм пред- ставления; 

– использовать средства информационных и коммуникационных техноло- гий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процес- сов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с со- блюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ре- сурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной без- опасности; 

– оценивать достоверность, легитимность информации на основе различе- ния 

видов письменных исторических источников по истории России и все- мирной 

истории, выявления позиции автора документа и участников собы- тий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достовер- ности содержания. 

– Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю- чает 

умения: 

– владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом пони- мания 

особенностей политического, социально-экономического и исто- рико-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, связан- ных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

– Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
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умения: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием 

исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

– принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодей- ствия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в акту- альных общественных событиях, 

определения личной гражданской пози- ции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

ис- следовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму орга- низации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко- водством учителя (тьютора) 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художе- ственно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль- ной 

деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя- тельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при ре- шении 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 со- бранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
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представлен в виде завершенного учебного исследования или разра- ботанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея тельность, 

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 выпол няют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности по- 

лидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

Более активной становится роль самих обучающихся, которые само стоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необхо димые ресурсы и 

другое. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследо вания. Важно, чтобы проблематика и 

методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и 

использование методов двух и бо лее учебных предметов одной или нескольких 

предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют пара метры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов про ектной работы 

может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его ре зультаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу во лонтерских организаций. Если 

бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. На уровне среднего общего 

образования приоритетными направлениями проектной и исследовательской деятельности 

являются: социальное; бизнес-про- ектирование; исследовательское; инженерное; 

информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, ре ферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 

событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учеб ного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженер ная конструкция и другие. 
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Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

осуществляется с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алго ритм 

педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий 

вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть ор ганизована 

по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 

"дней" или "недель", в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испыта- ний. Однако, независимо от формата 

мероприятий, на заключительном меропри ятии отчетного этапа школьникам должна быть 

обеспечена возможность: 

– представить результаты своей работы в форме письменных отчетных ма териалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электрон ной презентации; 

– публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

– получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообще ства 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но 

и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы. 
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2.1.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметномобучении, проектной и учебно-исследовательской деятельно- 

сти обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достиже- 

ния обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в даннойобразовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых реша- 

ются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требую- 

щих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 

у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных по- 

зиций и формулироватьсоответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинар- 

ных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапред- 

метных понятий и представлений. 



114  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изу- 

чаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем мест- 

ного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего об- 

щего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможно- 

сти для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ро- 

весниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских ра- 

бот и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся само- 

стоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 
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во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обес- 

печивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, ис- 

пользуемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить поли- 

дисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежа- 

щих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образова- 

тельной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообще- 

ства; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально су- 

ществующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сооб- 

щества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организа- 

ция волонтерских акций;б) участие в благотворительных акциях и движениях, са- 

мостоятельная организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образова- 

тельной организации:а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечиваетсясозданием условий для самостоятельного целенаправлен- 

ного действия обучающегося. 



116  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно ис- 

пользовать возможности самостоятельного формирования элементов индивиду- 

альной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с по- 

следующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и уни- 

верситетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его ре- 

ализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информаци- 

онными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее ре- 

ализации. 

 

 

2.1.5. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образователь- 

ной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где мате- 

риалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего 

образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения соци- 

альной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной дея- 

тельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования про- 

ект реализуется самим старшеклассникомили группой обучающихся. Они само- 
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стоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необхо- 

димые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моде- 

лирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет па- 

раметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых дру- 

гими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообще- 

ствами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачи- 

вался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских орга- 

низаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея- 

тельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
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В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча- 

ющиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятель- 

ности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследо- 

ваний в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретатель- 

ской 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 ис- 

следований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении ис- 

следовательскихзадач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации ре- 

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обу- 

чающиеся научатся: 
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– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представле- 

ниями 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 раз- 

личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при по- 

становке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), не- 

обходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресур- 

сов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализа- 

ции проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты ис- 

следования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотруд- 

ничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реали- 

зации проекта или исследования накаждом этапе реализации и по заверше- 

нии работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследова- 

ния 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 исследова- 

ния, видетьвозможные варианты применения результатов. 
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2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методиче- 

ского и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся 

Условия реализации образовательной программы, в том числе программы 

развитияУУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 

учебно- исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру- 

ководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образователь- 

ной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательнойорганизации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучаю- 

щихся начальной,основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследо- 

вательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред- 

ставлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие пози- 

ции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровож- 

дения обучающихся; 
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– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формиро- 

вания УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик ор- 

ганизации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытомобразовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими органи- 

зациями общего и дополнительного образования, с учреждениями куль- 

туры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предмет- 

ного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского со- 

провождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, органи- 

зациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-кур- 

сов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индиви- 

дуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерак- 

тивныеконференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран,культурно-исторические и языковые погру- 

жения с носителями иностранных языков и представителями иных куль- 

тур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную дея- 

тельность, в том числев деятельность социального проектирования и со- 

циального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную ис- 

следовательскуюдеятельность; 
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– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную соци- 

альную практику: работу в волонтерских и благотворительных организа- 

циях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится со- 

здание методически единого пространства внутри образовательной организации 

как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при ко- 

торых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного со- 

трудничества), не происходит информационного обмена, не затребована чита- 

тельская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, иссле- 

довательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образователь- 

ной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания ком- 

петенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 

решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет оразновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специаль- 

ных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформа- 

цию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательскойком- 

петентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В та- 

ком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсаль- 

ных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую сте- 

пень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность само- 

стоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достиже- 

ния поставленной цели. 
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и при- 

менения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образо- 

вательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные 

действия оцениваются в рамках специально организованных образова- тельной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной 

и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно- исследователь- ской работы). 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрас- тов и 

разных типовобразовательных организаций и учреждений (технику- мов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государствен- ных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая ра- бота, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стен- довые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного обра- 

зовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоя- тельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного со- бытия должны 

быть известны участникамзаранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обу- чающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшекласс- никами; 
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– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному дей- ствию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких усло- виях, исходя из каких принципов 

ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотренавозможность самооценки обучающихся и включения ре- зультатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве ин- струмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же ин- струменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучаю- щихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

– На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

длядругих людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта,возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализацииданного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимо- сти) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающе- муся предпринять 

реальное проектное действие. 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализо- ванный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другиелюди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта,а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе егореализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) со- провождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучаю- щимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посред- ничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности уни- версальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

довоплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители админи- страции образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которыхвыполня- ются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и спо- соб презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересован- ным лицам определяет сама образовательная 
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организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, при- нятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучаю- щихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоенияи 

применения обучающимися универсальных учебных дей- ствий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных об- ластей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьнойпрограммы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведе- ние исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык меж- 

национального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык яв- 

ляется средством коммуникации всех народов Российской Федерации, их соци- 

ально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка как учебной дисциплины способствует усвоению 

обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к рус- 

скому языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов 

России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуникативное разви- 

тие обучающихся, является в образовательной организации не только предметом 

изучения, но и средством овладениядругими учебными дисциплинами в сфере гу- 

манитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским 

языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуаль- 

ных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации лич- 

ности, способнойк успешному речевому взаимодействию и социальному сотруд- 

ничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях многона- 

ционального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего об- 

разования, 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 эффек- 

тивно пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой 
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культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка . 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех еѐ аспектах (нормат ивном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, офи- 

циально-деловой, социально-бытовой, социальнокультурной сферах общения; на 

формирование готов ности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования являются элементы содержания, ориентированные 

на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обуча- 

ющихся — способности свободно использовать навыки чтения с целью извлече- 

ния информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфогра- 

фика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и ис- 

пользования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетен- 

циях, которые сформированы на начальном и основном уровнях общего образо- 

вания, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основ- 

ных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (ги- 

пертексты, графика, инфографика и другие). 

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

Культура речи», 

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

речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продол- 

жению обучения в системесреднего профессионального и высшего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» входит в пред- 

метную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, — 136 

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

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

наука. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка.Лингвистика как 

 

 

Язык и культура. 

Русский язык — государственный язык Российской Фе- 

дерации, средствомежнационального общения, национальный язык русского 

народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи Система языка. Культура речи 

Система языка, еѐ устройство, функционирование.Культура речи как раз- 

дел лингвистики. 

Языковая норма, еѐ основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологи- 

ческие), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические 

и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 

представление). Стилистические нормы современного русского литературного 

языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь па- 

ронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический 

словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпиче- 

ский словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 



13  

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики . Фонетический анализ 

слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики . 

Основные нормы современного литературного произношения: произно- 

шение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы ударения в современном русском литературном языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики . Лексический ана- 

лиз слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение . 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначныеслова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, 

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

сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотреби- 

тельная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высо- 

кая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, лас- 

кательное, шутливое и другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка . Крылатые слова.Морфемика и словообразо- 

вание. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики . Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики . Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имѐн существительных: 

форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 
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Основные нормы употребления количественных, порядковых и собира- 

тельных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

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

ния некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, 

форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики . Принципы и разделы русской орфо- 

графии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; упо- 

требление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графиче- 

ского сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне.Употребление 

разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы—и после приставок. Правописание 

суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи.Правописание не и 

ни. 

Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных и 

глаголов.Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности . 

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

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

речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и под- 

держание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважи- 

тельного отношения говорящего к партнѐру и другие). Устойчивые формулы рус- 

ского речевого этикета применительно к различным ситуациям официаль- 

ного/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому. 
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Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

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

ции. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учѐтом его 

цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки . 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно- 

смысловая переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипер- 

текст, графику, инфографику и другие. 

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

 

 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обще- 

стве (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной 

речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другие) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики . Синтаксический анализ словосочета- 

ния и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический па- 

раллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инвер- 

сия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, ри- 

торическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множе- 

ство, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количествен- 

ноименным сочетанием (двадцать лет,пять человек); имеющим в своѐм составе 

числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своѐм составе числитель- 

ные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Со- 
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гласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа ди- 

ван- кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выражен- 

ным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или пред- 

ложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основ- 

ные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные 

нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики . Пунктуационный анализ предложе- 

ния. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в каждый из 

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

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препи- 

нания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращени- 

ями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.Знаки 

препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма . 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные при- 

знаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовлен- 

ность, преимущественно диа логическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (об- 

зор). 
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Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные при- 

знаки научного стиля: отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. Лек- 

сические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основ- 

ные 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. Основ- 

ные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, сте- 

реотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности офи- 

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

устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характери- 

стика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основ- 

ные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценоч- 

ность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицисти- 

ческого стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, ре- 

портаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональ- 

ных разновидностей языка . Основные признаки художественной речи: образ- 

ность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языко- 

вых средств других функциональных разновидностей язык. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися рабочей программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации в со- 

ответствии с традици-онными российскими социокультурными, историческими и 

духов-но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор- 

мами поведения и способствуют процессам самопознания, само-воспитания и са- 

моразвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданствен- 

ности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 
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уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона- 

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися рабочей программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования должны отражать готов- 

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутрен- 

ней позицией, системой ценностных ориентаций, позитивных убеждений, соот- 

ветствующих традиционным ценностям российского общества; расширение жиз- 

ненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направле- 

ний воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей, 

в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в текстах лите- 

ратурных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об- 

щества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организа- 

циях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

онального народа России; 
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

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

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори- 

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех- 

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

рового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе сло- 

весного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про- 

являть качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих 

работ по русскому языку. 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздо- 

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 
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Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осу- 

ществлять 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 осознан- 

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии всей жизни. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально-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; уме- 

ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае- 

мых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль- 

тур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи- 

модействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому 

языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

рабочей программы по русскому языку среднего общего образования у обучаю- 

щихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформиро- 

ванность: 
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самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего со- 

стояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от- 

ветственность за своѐ поведение, способность проявлять гибкость и адаптиро- 

ваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

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

ностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, пони- 

мать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

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

фликты с учѐтом собственного речевого и читательского опыта. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри- 

вать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, клас- 

сификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, тек- 

стов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смыс- 

ловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся ма- 

териальных и нематериальных ресурсов; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие ре- 

зультатов 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 учѐ- 

том собственного речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способно- 

стью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

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

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе линг- 

вистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать пара- 

метры и критерии еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернатив- 

ные способы решения проблем. 

Работа с информацией: 
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владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, 

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систе- 

матизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представле- 

ния; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации 

и еѐ целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуали- 

зации (презентация, таблица, схема и др.); 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие пра- 

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе- 

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин- 

формационной безопасности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение со- 

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро- 

ванно вести диалог; 

развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

своѐ мнение, строить высказывание. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра- 

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих инте- 

ресов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

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

учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
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оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь- 

ности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображе- 

ние, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея- 

тельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответствен- 

ность за результаты выбора; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уро- 

вень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце- 

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их сниже- 

нию. 

Принятие себя и других: 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

– принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов де- 

ятельности; 

– признавать своѐ право и право других на ошибку; 

– развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 



14  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функ- 

циях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценно- 

сти в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лек- 

сических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологиче- 

ских и др.); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них ис- 

тории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государ- 

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

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

Российской Федерации, ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

ФЗ «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, про- 

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

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

использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные еди- 

ницы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных 

уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, вырази-тельности, соответ- 

ствия нормам современного русского литературно-го языка. 

Иметь представление о языковой норме, еѐ видах. 
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Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамма- 

тических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе соб- 

ственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы со- 

временного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собствен- 

ные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского лите- 

ратурного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности ис- 

пользования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, парони- 

мов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический 

словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе соб- 

ственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращѐнных слов 

(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 
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Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собствен- 

ные) с точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных слу- 

чаев употребления имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн числи- 

тельных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках 

изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

зрения соблюдения орфографических правил современного русского литератур- 

ного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различ- 

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

ситуацией (объѐм устных монологических высказываний — не менее 100 слов; 

объѐм диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследо- 

вательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образова- 

тельные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для реше- 

ния учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты раз- 

ных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм 

сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с ком- 

муникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочи- 

танных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 
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др. (объѐм текста для чтения — 450—500 слов; объѐм прослушанного или прочи- 

танного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным си- 

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

п.; использовать правила русского речевого эти-кета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повсе-дневном общении, 

интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учѐтом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского лите- 

ратурного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

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

представленной в нѐм информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную 

и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию тек- 

стов, воспринимаемых зрительно/на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты раз- 

ных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм 

сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с ком- 

муникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочи- 

танных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику 

и др. (объѐм текста для чтения — 450—500 слов; объѐм прослушанного 

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

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

отзыв, рецензия и др.). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 
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11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность/неуместность упо- 

требления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность/не- 

оправданность употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого 

этикета, этических норм в речевом общении и т. д. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной 

и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребле- 

ния однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в 

рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунк- 

туационных правил современного русского литературного языка (в рамках изу- 

ченного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингви- 

стики. 
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Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функцио- 

нальных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка ху- 

дожественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функ- 

циональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистиче- 

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

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты раз- 

ных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм 

сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 

Тематическое    планирование 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы 

Всего  

1.1 Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

1 Библиотека ЦО 

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

1.2 Язык и культура 1 Библиотека ЦО 

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

1.3 Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один из миро- 

вых языков 

1 Библиотека ЦО 

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

1.4 Формы существования русского национального языка 2 Библиотека ЦО 

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

Итого по разделу 5  

2.1 Система языка, еѐ устройство, функционирование 1 Библиотека ЦО 

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

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы 

Всего  

2.2 Культура речи как раздел лингвистики 1 Библиотека ЦО 

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

2.3 Языковая норма, еѐ основные признаки и функции. 

Виды языковых норм 

1 Библиотека ЦО 

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

2.4 Качества хорошей речи 1 Библиотека ЦО 

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

2.5 Основные виды словарей (обзор) 1 Библиотека ЦО 

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

Итого по разделу 5  

3.1 Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики . 

Изобразительно-выразительные средства фонетики . 

1 Библиотека ЦО 

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

3.2 Орфоэпические (произносительные и акцентологиче- 

ские) нормы 

2 Библиотека ЦО 

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

Итого по разделу 3  

4.1 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики 

. Изобразительно-выразительные средства лексики 

2 Библиотека ЦО 

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

4.2 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 

3 Библиотека ЦО 

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

4.3 Функционально-стилистическая окраска слова 1 Библиотека ЦО 

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

4.4 Экспрессивно-стилистическая окраска слова 1 Библиотека ЦО 

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

4.5 Фразеология русского языка . Крылатые слова 1 Библиотека ЦО 

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

Итого по разделу 8  

5.1 Морфемика и словообразование как разделы лингви- 

стики 

2 Библиотека ЦО 

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

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы 

Всего  

5.2 Словообразовательные нормы 2 Библиотека ЦО 

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

Итого по разделу 3  

6.1 Морфология как раздел лингвистики 2 Библиотека ЦО 

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

6.2 Морфологические нормы современного русского ли- 

тературного языка (общее представление) 

5 Библиотека ЦО 

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

Итого по разделу 6  

7.1 Орфография как раздел лингвистики 1 Библиотека ЦО 

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

7.2 Правописание гласных и согласных в корне 3 Библиотека ЦО 

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

7.3 Употребление разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после приставок 

2 Библиотека ЦО 

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

7.4 Правописание суффиксов 2 Библиотека ЦО 

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

7.5 Правописание н и нн в словах различных частей речи 2 Библиотека ЦО 

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

7.6 Правописание не и ни 1 Библиотека ЦО 

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

7.7 Правописание окончаний имѐн существительных, 

имѐн прилагательных и глаголов 

2 Библиотека ЦО 

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

7.8 Слитное, дефисное и раздельное написание слов 3 Библиотека ЦО 

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

Итого по разделу 14  

8.1 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности 1 Библиотека ЦО 

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

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

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы  Электронные (цифров 

образовательные ресурс 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  Библиотека  

Ц ОР 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы 

Всего  

8.2 Речевое общение и его виды. Основные сферы рече- 

вого общения. Речевая ситуация и еѐ компоненты 

1 Библиотека ЦО 

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

8.3 Речевой этикет 1 Библиотека ЦО 

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

8.4 Публичное выступление 3 Библиотека ЦО 

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

Итого по разделу 5  

9.1 Текст, его основные признаки 1 Библиотека ЦО 

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

9.2 Логико-смысловые отношения между предложени- 

ями в тексте (общее представление) 

2 Библиотека ЦО 

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

9.3 Информативность текста. Виды информации в тексте 2 Библиотека ЦО 

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

9.4 Информационно-смысловая переработка текста. 

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

Рецензия 

4 Библиотека ЦО 

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

Итого по разделу 8  

Итоговый контроль 5 Библиотека ЦО 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифров 

образовательные ресурс 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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Всего  

Итого по разделу 2  

2.1 Синтаксис как раздел лингвистики 2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

2.2 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса 2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

2.3 Синтаксические нормы. Основные нормы согласова- 

ния сказуемого с подлежащим 

2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

2.4 Основные нормы управления 3 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

2.5 Основные нормы употребления однородных членов 

предложения 

2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

2.6 Основные нормы употребления причастных и деепри- 

частных оборотов 

3 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

2.7 Основные нормы построения сложных предложений 3 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

2.8 Обобщение и систематизация по теме «Синтаксис. 

Синтаксические нормы» 

1 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

Итого по разделу 17  

3.1 Пунктуация как раздел лингвистики 1 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

3.2 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым  Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

3.3 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

3.4 Знаки препинания при обособлении  Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифров 

образовательные ресурс 

Всего  

3.5 Знаки препинания в предложениях с вводными кон- 

струкциями, обращениями, междометиями 

2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

3.6 Знаки препинания в сложном предложении 3 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

3.7 Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи 

2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

3.8 Знаки препинания при передаче чужой речи 2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

3.9 Повторение и обобщение по темам раздела "Пунктуа- 

ция. Основные правила пунктуации" 

2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

Итого по разделу 17  

4.1 Функциональная стилистика как раздел лингвистики 1 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

4.2 Разговорная речь 3 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

4.3 Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, 

беседа, спор (обзор) 

2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

4.4 Научный стиль 3 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

4.6 Официально-деловой стиль. Основные жанры офици- 

ально-делового стиля (обзор) 

2 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

4.7 Публицистический стиль  Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

4.8 Основные жанры публицистического стиля (обзор)  Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифров 

образовательные ресурс 

Всего  

4.9 Язык художественной литературы 5 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

Итого по разделу 21  

Итоговый контроль 5 Библиотека Ц 

https://m.edsoo.ru/7f41c7 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

 

Литература (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосо- знания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что лите- ратурные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстети- ческое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выра- жено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как наци- ональным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах состав- ляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования це- лостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преем- ственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образо- 

вания, изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения 

ранееизученных произведений, в том числе «Слово о полку Игореве»; стихотворений 

М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. 

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

«Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Ев- 

гений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова (стихо- 

творений, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии 

«Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит углубление межпредметных 

связей с русским языком и учебными предметами предметной области «Обще- 

ственно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма мыш- 

ления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окру- 

жающему миру. 

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы рос- 

сийского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI 

века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов Рос- 

сии и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение пла- 

нируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования со- 

стоят в: 

– сформированности чувства причастности к отечественным куль- 

турным традициям, лежащим в основе исторической преемственности по- 

колений, и уважительного отношения к другим культурам; 

– развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; 

– осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуаль- 

ным, духовно-нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств 

и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому лите- 

ратурному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, бази- 

руется на  знании  содержания  произведений, осмыслении  поставленных в 



15 
 

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 ре- 

шении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего об- 

разования и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечествен- 

ным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, вклю- 

чением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного от- 

ношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении 

обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй по- 

ловины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классиче- 

ской литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в 

ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико- нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 

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

диционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориен- 

тированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных про- 

изведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений 

русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литера- 

тур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении 

и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участ- 

вовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к ли- 

тературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением со- 

временными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания ли- 

тературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены 

на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху- 

дожественного целого с учѐтом историко-литературной обусловленности, куль- 
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турного контекста и связей с современностью с использованием теоретико- лите- 

ратурных знаний и представления об историко-литературном процессе. Кроме 

того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как 

вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литера- 

туры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах ис- 

кусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания ли- 

тературного 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- эстети- 

ческих возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в даль- 

нейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-вы- 

разительных 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). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предме- 

том 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). 

содержание обучения 

10 КЛАСС 

Обобщающее повторение 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до 

литературы первой половины XIX века: обобщающее повторение («Слово 

о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; коме- 

дия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, 

романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермон- 

това (стихотворения, роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя 

(комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души»). 

Литература второй половины XIX века 
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А.Н. Островский. Драма «Гроза». И.А. Гончаров. Роман «Обломов». И.С. 

Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трѐх по вы- 

бору). Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не по- 

нять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и всѐ былое...») и другие. 

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

«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в ше- 

стом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пус- 

кай нам говорит изменчивая мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

толчком согнать ладью живую…», «Ещѐ майская ночь», «Вечер», «Это утро, ра- 

дость эта…», «Шѐпот, 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 глу- 

повцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и 

другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Л.Н. Толстой. Ро- 

ман-эпопея «Война и мир». 

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

бору). 
 

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

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Комедия «Вишнѐвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 
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Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве», «Что такое обло- 

мовщина?», Д.И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в 

соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России 

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

Хетагурова и других. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведе- 

ния по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

«Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворе- 

ний одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера 

и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного про- 

изведения по выбору). Например, пьеса, Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

 

 

 

 

 

мер, 

 

 

 

мер, 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

 

 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

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

 

 

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

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

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений од- 

ного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Воло- 

шина, Н.С. Гумилѐва и другие. 

Литература ХХ века 

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

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 
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А.А. Блок. Стихотворения  (не  менее трѐх по  выбору). 

Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскину- 

лась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», 

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

«О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

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

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

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, 

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

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жа- 

лею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, 

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

веков…», 

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

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

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

глины…», 

«Идѐшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплѐте», «Бабушке», «Крас- 

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

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

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый от- 

рок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 
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Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). М.А. 

Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один ро- 

ман 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 трѐх по выбору). Например, 

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

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

цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 

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

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

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

«Завтра была война»; К.Д. Воробьѐв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; 

В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов «В августе сорок четвѐртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному сти- 

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

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

К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение 

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

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

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всѐм 

мне  хочется дойти…»,  «Снег  идѐт»,  «Любить  иных  –  тяжѐлый  крест...», 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» и другие. 

А.И. Солженицын.  Произведения  «Один день  Ивана  Денисовича», 
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«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «По- 

эзия под плитой, правда под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и дру- 

гие. 

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

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

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

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

сия…», 

«Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей от- 

чизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «На 

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

страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский ро- 

манс», 

«Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

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

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

Ф.А. Абрамов (повесть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»); 

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

(рассказы «На родине», «Бобришный угор»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», 

«Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»); 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. 

Трифонов (повесть «Обмен») и другие. 

 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения 

(по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, 

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

Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуд- 

жавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 
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Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведе- 

ние одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская ис- 

тория»; А.В. Вампилов «Старший сын» и других. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по вы- 

бору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова 

«Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джа- 

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

Зарубежная литература 

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

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три това- 

рища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; 

Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие. 

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

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

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по вы- 

бору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети»; М. Метерлинка 

«Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Жела- 

ние»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и других. 

 

 

 

Тематическое планирование: 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Электронные (циф- 

ровые) образова- 

тельные ресурсы Всего 
Контроль- 

ные работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Обобщающее повторение 

 

1.1 

Основные этапы 

литературного про- 

цесса от древне- 

русской литера- 

 

5 

   



 

 туры до литера- 

туры первой поло- 

вины XIX века: 

обобщающее по- 

вторение («Слово о 

полку Игореве»; 

стихотворения 

М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фон- 

визина «Недо- 

росль»; стихотво- 

рения и баллады 

В.А. Жуковского; 

комедия А.С. Гри- 

боедова «Горе от 

ума»; произведе- 

ния А.С. Пушкина 

(стихотворения, 

романы «Евгений 

Онегин» и «Капи- 

танская дочка»); 

произведения 

М.Ю. Лермонтова 

(стихотворения, 

роман «Герой 

нашего времени»); 

произведения Н.В. 

Гоголя (комедия 

«Ревизор», поэма 

«Мертвые души») 

    

Итого по разделу 5  

Раздел 2. Литература второй половины XIX века 

 

2.1 
А. Н. Островский. 

Драма «Гроза» 

 

4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

2.2 
И. А. Гончаров. Ро- 

ман «Обломов» 

 

5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

2.3 
И. С. Тургенев. Ро- 

ман «Отцы и дети» 

 

6 

 

 

 

 
16 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
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2.4 

Ф. И. Тютчев. Сти- 

хотворения (не ме- 

нее трѐх по вы- 

бору). Например, 

«Silentium!», «Не 

то, что мните вы, 

природа...», «Умом 

Россию не по- 

нять…», «О, как 

убийственно мы 

любим...», «Нам не 

дано предуга- 

дать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас — 

и всѐ былое...») и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не 

менее трѐх по вы- 

бору). Например, 

«Тройка», «Я не 

люблю иронии 

твоей...», «Вчераш- 

ний день, часу в 

шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Эле- 

гия» («Пускай нам 

говорит изменчи- 

вая мода...») и др. 

Поэма «Кому на 

Руси жить хо- 

рошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

   

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

 

 

 

2.6 

А. А. Фет. Стихо- 

творения (не менее 

трѐх по выбору). 

Например, «Одним 

толчком согнать 

ладью живую…», 

«Ещѐ майская 

ночь», «Вечер», 

«Это утро, радость 

эта…», «Шѐпот, 

 

 

 

 

3 

   

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
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 робкое дыха- 

нье…», «Сияла 

ночь. Луной был 

полон сад. Ле- 

жали…» и др. 

    

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

М. Е. Салтыков- 

Щедрин. Роман- 

хроника «История 

одного города» (не 

менее двух глав по 

выбору). Напри- 

мер, главы «О ко- 

рени происхожде- 

ния глуповцев», 

«Опись градона- 

чальникам», «Ор- 

ганчик», «Подтвер- 

ждение покаяния» 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

2.8 

Ф. М. Достоев- 

ский. Роман «Пре- 

ступление и нака- 

зание» 

 

10 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

2.9 

Л. Н. Толстой. Ро- 

ман-эпопея «Война 

и мир» 

 

15 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

 

 

2.10 

Н. С. Лесков. Рас- 

сказы и повести 

(не менее одного 

произведения по 

выбору). Напри- 

мер, «Очарован- 

ный странник», 

«Однодум» и др. 

 

 

 

2 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

 

 

2.11 

А. П. Чехов. Рас- 

сказы (не менее 

трѐх по выбору). 

Например, «Сту- 

дент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», 

«Человек в фу- 

 

 

 

8 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
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 тляре» и др. Коме- 

дия «Вишнѐвый 

сад» 

    

Итого по разделу 64  

Раздел 3. Литература народов России 

 

 

3.1 

Стихотворения (не 

менее одного по 

выбору). Напри- 

мер, Г.Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

Итого по разделу 1  

Раздел 4. Зарубежная литература 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Зарубежная проза 

второй половины 

XIX века (не менее 

одного произведе- 

ния по выбору). 

Например, произ- 

ведения Ч.Дик- 

кенса «Дэвид Коп- 

перфилд», «Боль- 

шие надежды»; 

Г.Флобера «Мадам 

Бовари» и др. 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

 

 

 

4.2 

Зарубежная поэзия 

второй половины 

XIX века (не менее 

двух стихотворе- 

ний одного из по- 

этов по выбору). 

Например, стихо- 

творения А.Рембо, 

Ш.Бодлера и др. 

 

 

 

 

1 

   

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

 

 

4.3 

Зарубежная драма- 

тургия второй по- 

ловины XIX века 

(не менее одного 

произведения по 

выбору). Напри- 

 

 

1 

  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e20b 

36e4 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


16  

 мер, пьеса Г.Иб- 

сена «Кукольный 

дом» и др. 

    

Итого по разделу 4  

Развитие речи 10    

Уроки внеклассного чте- 

ния 
2 

   

Итоговые контрольные 

работы 
4 2 

  

Подготовка и защита 

проектов 
4 

   

Резервные уроки 8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

 

102 

 

2 

 

0 

 

 

11 КЛАСС 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разде- 

лов и тем программы 

Количество часов 
 

Электронные (цифро- 

вые) образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

Кон- 

троль- 

ные ра- 

боты 

Практи- 

ческие 

работы 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

 

 

1.1 

А. И. Куприн. Рас- 

сказы и повести (одно 

произведение по вы- 

бору). Например, «Гра- 

натовый браслет», 

«Олеся» и др. 

 

 

2 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рас- 

сказы и повести (одно 

произведение по вы- 

бору). Например, 

 

2 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


17 
 

 «Иуда Искариот», 

«Большой шлем» и др. 

    

 

 

1.3 

М. Горький. Рассказы 

(один по выбору). 

Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и 

др. Пьеса «На дне». 

 

 

5 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

1.4 

Стихотворения поэтов 

Серебряного века (не 

менее двух стихотворе- 

ний одного поэта по 

выбору). Например, 

cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Во- 

лошина, Н. С. Гуми- 

лѐва и др. 

 

 

 

 

2 

   

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Литература ХХ века 

 

 

 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы 

(два по выбору). 

Например, «Антонов- 

ские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Госпо- 

дин из Сан-Фран- 

циско» и др. 

 

 

 

3 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

А. А. Блок. Стихотво- 

рения (не менее трѐх 

по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Рос- 

сия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», 

«Река раскинулась. Те- 

чѐт, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Ку- 

ликовом»), «На желез- 

ной дороге», «О добле- 

стях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без 

конца и без краю…», 

«О, я хочу безумно 

 

 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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 жить…» и др. Поэма 

«Двенадцать». 

    

 

 

 

 

 

2.3 

В. В. Маяковский. Сти- 

хотворения (не менее 

трѐх по выбору). 

Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Ли- 

личка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яко- 

влевой» и др. Поэма 

«Облако в штанах». 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

С. А. Есенин. Стихо- 

творения (не менее 

трѐх по выбору). 

Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», «Со- 

баке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина доро- 

гая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Я послед- 

ний поэт деревни…», 

«Русь Советская», 

«Низкий дом с голу- 

быми ставнями...» и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

2.5 

О. Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не ме- 

нее трѐх по выбору). 

Например, «Бессон- 

ница. Гомер. Тугие па- 

руса…», «За гремучую 

доблесть грядущих ве- 

ков…», «Ленинград», 

«Мы живѐм, под собою 

не чуя страны…» и др. 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.6 
М. И. Цветаева. Стихо- 

творения (не менее 

трѐх по выбору). 

2 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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 Например, «Моим сти- 

хам, написанным так 

рано…», «Кто создан 

из камня, кто создан из 

глины…», «Идѐшь, на 

меня похожий…», 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной…», 

«Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в 

красном переплѐте», 

«Бабушке», «Красною 

кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и 

др. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихо- 

творения (не менее 

трѐх по выбору). 

Например, «Песня по- 

следней встречи», 

«Сжала руки под тем- 

ной вуалью…», «Смуг- 

лый отрок бродил по 

аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал 

утешно…», «Не с теми 

я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «При- 

морский сонет», «Род- 

ная земля» и др. Поэма 

«Реквием». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

2.8 

Н.А. Островский. Ро- 

ман «Как закалялась 

сталь» (избранные 

главы) 

 

2 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

2.9 

М. А. Шолохов. Ро- 

ман-эпопея «Тихий 

Дон» (избранные 

главы) 

 

4 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.10 
М. А. Булгаков. Ро- 

маны «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

4 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


 

 (один роман по вы- 

бору) 

    

 

 

 

2.11 

А. П. Платонов. Рас- 

сказы и повести (одно 

произведение по вы- 

бору).Например, «В 

прекрасном и яростном 

мире», «Котлован», 

«Возвращение» и др. 

 

 

 

2 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

 

 

2.12 

А. Т. Твардовский. 

Стихотворения (не ме- 

нее трѐх по выбору). 

Например, «Вся суть в 

одном-единственном 

завете…», «Памяти ма- 

тери» («В краю, куда 

их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей 

вины…», «Дробится 

рваный цоколь мону- 

мента...» и др. 

 

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 

Проза о Великой Оте- 

чественной войне (по 

одному произведению 

не менее чем трех пи- 

сателей по выбору). 

Например, В. П. Аста- 

фьев «Пастух и пас- 

тушка», «Звездопад»; 

Ю. В. Бондарев «Горя- 

чий снег»; В. В. Быков 

«Обелиск», «Сотни- 

ков», «Альпийская 

баллада»; Б. Л. Васи- 

льев «А зори здесь ти- 

хие», «В списках не 

значился», «Завтра 

была война»; К. Д. Во- 

робьев «Убиты под 

Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В. Л. Кон- 

дратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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 Носов «Красное вино 

победы», «Шопен, со- 

ната номер два»; С.С. 

Смирнов «Брестская 

крепость» и др. 

    

2.14 
А.А.Фадеев. Роман 

«Молодая гвардия» 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

2.15 

В.О.Богомолов. Роман 

"В августе сорок чет- 

вертого" 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

 

 

2.16 

Поэзия о Великой Оте- 

чественной войне. Сти- 

хотворения (по одному 

стихотворению не ме- 

нее чем двух поэтов по 

выбору). Например, Ю. 

В. Друниной, М. В. Ис- 

аковского, Ю. Д. Леви- 

танского, С. С. Орлова, 

Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуц- 

кого и др. 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

2.17 

Драматургия о Вели- 

кой Отечественной 

войне. Пьесы (одно 

произведение по вы- 

бору). Например, В. С. 

Розов «Вечно живые» 

и др. 

 

 

 

1 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

 

2.18 

Б. Л. Пастернак. Сти- 

хотворения (не менее 

трѐх по выбору). 

Например, «Февраль. 

Достать чернил и пла- 

кать!..», «Определение 

поэзии», «Во всѐм мне 

хочется дойти…», 

«Снег идѐт», «Любить 

иных — тяжѐлый 

крест...», «Быть знаме- 

нитым некрасиво…», 

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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 «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и др. 

    

 

 

 

 

2.19 

А. И. Солженицын. 

Произведения «Один 

день Ивана Денисо- 

вича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты 

книги по выбору, 

например, глава «Поэ- 

зия под плитой, правда 

под камнем») 

 

 

 

 

2 

   

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

2.20 

В. М. Шукшин. Рас- 

сказы (не менее двух 

по выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Ма- 

стер», «Крепкий му- 

жик», «Сапожки» и др. 

 

 

 

2 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

2.21 

В. Г. Распутин. Рас- 

сказы и повести (не ме- 

нее одного произведе- 

ния по выбору). 

Например, «Живи и 

помни», «Прощание с 

Матѐрой» и др. 

 

 

 

2 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

 

 

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихо- 

творения (не менее 

трѐх по выбору). 

Например, «Звезда по- 

лей», «Тихая моя ро- 

дина!..», «В горнице 

моей светло…», «При- 

вет, Россия…», «Рус- 

ский огонѐк», «Я буду 

скакать по холмам за- 

дремавшей отчизны...» 

и др. 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

2.23 

И. А. Бродский. Стихо- 

творения (не менее 

трѐх по выбору). 

Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний 

 

 

3 

  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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 крик ястреба», «Пили- 

гримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни пого- 

ста…») , «На столетие 

Анны Ахматовой», 

«Рождественский ро- 

манс», «Я входил вме- 

сто дикого зверя в 

клетку…» и др. 

    

Итого по разделу 60  

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Проза второй поло- 

вины XX – начала XXI 

вв. Рассказы, повести, 

романы (по одному 

произведению не ме- 

нее чем двух прозаи- 

ков по выбору). Напри- 

мер, Ф.А. Абрамов (по- 

весть «Пелагея»); Ч.Т. 

Айтматов (повесть 

«Белый пароход»); 

В.П. Астафьев (повест- 

вование в рассказах 

«Царь-рыба» (фраг- 

менты); В.И. Белов 

(рассказы «На ро- 

дине», «Бобришный 

угор»); Ф.А. Искандер 

(роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» 

(фрагменты); Ю.П. Ка- 

заков (рассказы «Се- 

верный дневник», «По- 

морка»); З. Прилепин 

(рассказы из сборника 

«Собаки и другие 

люди»); А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие (повесть 

«Понедельник начина- 

ется в субботу»); Ю.В. 

Трифонов (повесть 

«Обмен») и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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Итого по разделу 3  

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Поэзия второй поло- 

вины XX – начала XXI 

вв. Стихотворения (по 

одному произведению 

не менее чем двух по- 

этов по выбору). 

Например, Б.А. Ахма- 

дулиной, А.А. Возне- 

сенского, В.С. Высоц- 

кого, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкого, 

Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Марты- 

нова, Б.Ш. Окуджавы, 

Р.И. Рождественского, 

А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу 2  

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

 

 

 

 

 

5.1 

Драматургия второй 

половины ХХ — 

начала XXI века. 

Пьесы (произведение 

одного из драматургов 

по выбору). Например, 

А. Н. Арбузов «Иркут- 

ская история»; А. В. 

Вампилов «Старший 

сын» и др. 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу 1  

Раздел 6. Литература народов России 

 

 

 

6.1 

Рассказы, повести, сти- 

хотворения (не менее 

одного произведения 

по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; по- 

весть Ю. Шесталова 

 

 

 

2 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


 

 «Синий ветер касла- 

ния» и др.; стихотворе- 

ния Г. Айги, Р. Гамза- 

това, М.Джалиля, 

М.Карима, Д.Кугуль- 

тинова, К.Кулиева и 

др. 

    

Итого по разделу 2  

Раздел 7. Зарубежная литература 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

Зарубежная проза XX 

века (одно произведе- 

ние по выбору). 

Например, произведе- 

ния Р. Брэдбери «451 

градус по Фарен- 

гейту»; Э.М. Ремарка 

«Три товарища»; Д. 

Сэлинджера «Над про- 

пастью во ржи»; Г. 

Уэллса «Машина вре- 

мени»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и дру- 

гие. 
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Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

7.2 

Зарубежная поэзия XX 

века (не менее двух 

стихотворений одного 

из поэтов по выбору). 

Например, стихотворе- 

ния Г. Аполлинера, Т. 

С. Элиота и др. 
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Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

 

 

 

 

 

 

7.3 

Зарубежная драматур- 

гия XX века (одно про- 

изведение по выбору). 

Например, пьесы Б. 

Брехта «Мамаша Ку- 

раж и ее дети»; М. Ме- 

терлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай 

«Желание»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и других. 
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Итого по разделу 4  

Развитие речи 7    

Уроки внеклассного чтения 2    

Итоговые контрольные ра- 

боты 
4 2 

  

Подготовка и защита проек- 

тов 
4 

   

Резервные уроки 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА- 

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102 2 0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в си- 

стеме общего среднего образования и воспитания современного школьника в условиях поли- 

культурного и многоязычного мира Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличност- 

ного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспита- 

нию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и лич- 

ностных результатов обучения 

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным язы- 

ком, связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных лю- 

дей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми 

компетенциями Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым меж- 

дународным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования и 

самообразования Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует 

развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарного профес- 

сионального общения Владение иностранным языком рассматривается сейчас какпреимущество 

для достижения успеха в будущей профессии Поэтому иностранный язык можно считать уни- 

версальным предметом, который привлекает внимание современного старшеклассниканезави- 

симо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и др ) Таким 

образом владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социа- 

лизации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника средней об- 

щеобразовательной школы 

Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве первого, так и 

второго языка Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствуетстрате- 

гическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира Знание родного 

языка экономического или политического партнѐра обеспечивает более эффективное 

общение,учитывающее особенности менталитета и культуры партнѐра, что позволяет успешнее 

прихо- дить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью 
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дости- жения поставленных задач, избегая при этом конфликтов 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пере- 

осмыслению целей и содержания обучения предмету 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение кото- 

рого происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной 

организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позво- 

ляющая достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 11 класс На этапе 

среднего общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых 

на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 105 учебных 

часов в 10 и 11 классах (суммарно 210 часов за два года обучения) 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном (англий- 

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

через Интернет) на пороговом уровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на фор- 

мирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о 

важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом, и о языке как средстве меж- 

личностного и межкультурного общения в частности Достижение порогового уровня владения 

иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его 

для общения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного (англий- 

ского) 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; ис- 

пользовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-справоч- 

ные системы в электронной форме. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10 КЛАСС Коммуникативные умения 
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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 знако- 

мымиКонфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа 

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

ноепитание, 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 старше- 

классника 

Современный мир профессий Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 

подработка для школьника) Роль иностранного языка в планах на будущее 

Молодѐжь в современном обществе Досуг молодѐжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры Любовь и дружба 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания Карманные деньги Молодѐжная модаТу- 

ризм Виды отдыха Путешествия по России и зарубежным странам 

Проблемы экологии Защита окружающей среды Стихийные бедствияУсловия прожива- 

ния в городской/сельской местности 

Технический прогресс: перспективы и последствия Современные средства связи (мобиль- 

ные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры) 

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

крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные особенно- 

сти (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); стра- 

ницы истории 

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

мировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, компози- 

торы, путешественники, спортсмены, актѐры и т д 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформирован- 

ныхв основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного харак- 
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тера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комби- 

нированный диалог, включающий разные виды диалогов): диалог этикетного характера: начи- 

нать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; 

выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагиро- 

вать 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 своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую ин- 

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

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения 

и обосновывать еѐ; высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение; давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удив- 

ление, радость, огорчение и т д ) 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях не- 

официального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюде- 

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости 

уточняя и переспрашивая собеседника 

Объѐм диалога — 8 реплик со стороны каждого собеседника 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформирован- 

ныхв основной школе: 

6 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

(чертыхарактера реального человека 

или литературного персонажа);M повествование/сообщение; M рассуждение; 

6 пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

6 устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 
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речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, 

диаграммы или без опоры 

Объѐм монологического высказывания — до 14 фразАудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в ос- 

новной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

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

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с по- 

ниманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой инфор- 

мации 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде- 

лять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообще- 

ния; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпо- 

лагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте 

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

ациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минутыСмысловое чтение 

Развитие сформированных в основной школе умений читать про себя и понимать с ис- 

пользованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и сти- 

лей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ- 

ного 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/началутекста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

игнорировать не- знакомые слова, несущественные для понимания основного содержания 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

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

плицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию сточки 
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зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные не- 

изученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдель- 

ныхчастей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т д ) и понимание представ- 

ленной в них информации 

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

изведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объ- 

явление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение 

Объѐм текста/текстов для чтения — 500—700 словПисьменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной школе: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

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

мами,принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофи- 

циального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка Объѐм сообщения — до 

130 слов; создание небольшого письменного высказывания (рассказа, 

сочинения и т д ) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитан- 

ного/прослушанного текста с опорой на образец Объѐм 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 Объѐм — до 150 слов 

Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произ- 

ношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основ- 

ных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом ма- 

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее по- 
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нимание текста 

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

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью Объѐм текста для чтения 

вслух 

— до 140 слов 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

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

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучае- 

могоязыка: использование запятой/ двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключе- 

ние прямой речи в кавычки 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: по- 

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

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; 

речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском 

языкенормы лексической сочетаемости 

Объѐм — 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

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

усвоения(включая 1300 лексических единицпродуктивного минимума) Ос- новные

 способысловообразования: а) аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-,over-, under- и суффикса -ise/- 

ize; 

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов - 

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, 

-ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 
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суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, 

-ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;образование чис- 

лительных при помощи суффиксов -teen, -ty, 

-th; 

б) словосложение: 

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путѐм соединения 

основы прилагательного с основой существительного (blackboard);образование сложных 

существительных путѐм соединения 

основ существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного/числи- 

тельного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения на-речия с основой причастия 

II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения ос-новы прилагательного с ос- 

новой причастия I (nice-looking); в) конверсия: 

образование имѐн существительных от неопределѐнной фор-мы глаголов (to run — a run); 

образование имѐн существительных от имѐн прилагательных 

(rich people — the rich); образование глаголов от имѐн существительных (a hand —to hand); 

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool — to cool)Имена прилагательные на 

-ed и -ing (excited — exciting) 

Многозначные лексические единицы Синонимы Антонимы Интернациональные слова 

Наиболее частотные фразовые глаголы Сокращения и аббревиатуры 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письмен- 

ного высказывания 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный во- 

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 
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Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколь- 

кими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year 

) 

Предложения с начальным It 

Предложения с начальным There + to be 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

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

Предложения cо сложным дополнением — Complex Object (I want you to help me I saw her 

cross/crossing the road I want to have my hair cut ) 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or Сложноподчи- 

нѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзнымисло- 

вами who, which, that 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Condi- 

tionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II) 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна- 

тивный, 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 

внастоящем и прошедшем времени; согласование времѐн в рамках сложного предложения 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither 

… nor 

 

 

 

 

 

doing 

 

 

Предложения с I wish … 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth 

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

 

 

smth и to stop to do smth) 

Конструкция It takes me … to do smth Конструкция used to + инфинитив глагола 
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Констру

кции 

be/get 

used to 

smth; 

be/get 

used to 

doing 

smth 

Констру

кции I 

prefer, 

I’d 

prefer, 
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I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согла- 

сование со сказуемым 

Глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) 

и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present 

Perfect Passive) 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need) 

Неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text) 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключе- 

ния Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа 

Притяжательный падеж имѐн существительных 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте- 

пенях, образованных по правилу, и исключения 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — 

происхождение) 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of) 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоиме- 

ния (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоиме- 

ния; неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc ) 

Количественные и порядковые числительные 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страда- 

тельном залоге Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основ- 
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ных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рам- 

ках тематического содержания 

 

10 КЛАСС 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной темати- 

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

тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и по- 

пулярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения,традиции в кулина- 

рии и т д 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учѐтом 

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

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

ственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, 

актѐры и т д ) 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приѐмы переработки ин- 

формации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толко- 

вание; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понима- 

ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

11 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецеп- 

тивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи 

Повседневная жизнь семьи Межличностные отношения в семье, с друзьями и знако- 

мымиКонфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение 
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Внешность и характеристика человека, литературного персонажа 

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

ноепитание, посещение врача 

Отказ от вредных привычек 

Школьное образование, школьная жизнь Переписка с зарубежными сверстникамиВзаи- 

моотношения в школе Проблемы и решения Подготовка к выпускным экзаменам Выбор профес- 

сии Альтернативы в продолжении образования 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире 

Молодѐжь в современном обществе Ценностные ориентиры Участие молодѐжи в жизни 

общества Досуг молодѐжи: увлечения и интересы Любовь и дружба 

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

ревнования, Олимпийские игры 

Туризм Виды отдыха Экотуризм Путешествия по России и зарубежным странам Все- 

ленная и человек Природа Проблемы экологии Защита окружающей среды 

Проживание в городской/сельской местности 

Технический прогресс: перспективы и последствия Современные средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и т д ) Интернет-безопасность 

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

крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенно- 

сти (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); стра- 

ницы истории 

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

деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, ак- 

тѐры и т д 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог — рас- 

спрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

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

спрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с празд- 

ником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 
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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 своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую ин- 

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

брать/давать интервью; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения 

и обосновывать еѐ, высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удив- 

ление, радость, огорчение и т д ) 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях не- 

официального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюде- 

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости 

уточняя и переспрашивая собеседника 

Объѐм диалога — до 9 реплик со стороны каждого собеседника Развитие коммуникатив- 

ныхумений монологической речи: 

6 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

M описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);M повествование/сообщение; M 

рассуждение; 

6 пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на клю- 

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

6 устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, 

графики и без опоры 

Объѐм монологического высказывания — 14—15 фразАудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных тек- 



192  

стов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и кон- 

текстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по- 

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж- 

ной/интересующей/запрашиваемой информации 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде- 

лять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообще- 

ния; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпо- 

лагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте 

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

ациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале) 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минутыСмысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контексту- 

альной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизучен- 

ные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот по- 

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж- 

ной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

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

структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать не- 

знакомые слова, несущественные для понимания основного содержания 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

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

плицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию 

с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные не- 

изученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдель- 
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ныхчастей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т д ) и понимание представ- 

ленной в них информации 

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

изведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объ- 

явление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому  

уровн 

 

— пороговый уровень по общеевропейской шкале) 

Объѐм текста/текстов для чтения — до 600—800 словПисьменная речь 

Развитие умений письменной речи: 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 нор- 

мами,принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в со- 

ответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка Объѐм сообщения — до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, 

сочинения, статьи и т д ) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, 

и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец Объем письменного высказы- 

вания — до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочи- танного/прослушанного тек- 

ста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполнен- 

ной про- 

ектной работы, в том числе в форме презентации Объѐм — до 180 словЯзыковые знания 

и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произ- 

ношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основ- 

ных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом ма- 
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териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее по- 

нимание текста 

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

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью Объѐм текста для чтения 

вслух 

— до 150 слов 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

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

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучае- 

могоязыка: использование запятой/ двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключе- 

ние прямой речи в кавычки 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

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

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

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочета- 

ний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лек- 

сической сочетаемости 

Объѐм — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума) Ос- 

новные способысловообразования: а) аффиксация: образование глаголов при помощи пре- 

фиксов dis-, mis-, re-, 

over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; 

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффик- 
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ence, -er/-or, -ing, -ist,-ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имѐн прилагательных 

 

 

 non-,post-, pre- и суффиксов -able/ -ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, 

-ous, -y; образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ 

ir- и суффикса -ly; образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, 

-th; 

б) словосложение: 

образование сложных существительных путѐм соединения основ существи- 

тельных(football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue- bell); 

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного/числи- 

тельного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения на-речия с основой причастия 

II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения ос-новы прилагательного с ос- 

новой причастия I (nice-looking); в) конверсия: образование 

образование имѐн существительных от неопределѐнной фор-мы глаголов (to run — a run); 

образование имѐн существительных от прилагательных (richpeople — the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand — 

to hand); образование глаголов от имѐн прилагательных (cool — to cool)Имена прилага- 

тельные 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/письмен- 

ного высказывания 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
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отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный во- 

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколь- 

кими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year 

) 

Предложения с начальным It 

Предложения с начальным There + to be 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

toseem, to feel (He looks/seems/ feels happy ) 

Предложения cо сложным подлежащим — Complex Subject 

Предложения cо сложным дополнением — Complex Object (I want you to help me I saw 

hercross/crossing the road I want to have my hair cut ) 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or Сложноподчи- 

нѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзнымисло- 

вами who, which, that 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Condi- 

tionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II) 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна- 

тивный, 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 

внастоящем и прошедшем времени; согласование времѐн в рамках сложного предложения 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither 

… 

no Предложения с I wish …r Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 
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smth и to stop to do smth) 

Конструкция It takes me … to do smth Конструкция used to + инфинитив глагола 

Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согла- 

сование со сказуемым 

Глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the- 

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Pas- 

sive; 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) 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключе- 

ния Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа 

Притяжательный падеж имѐн существительных 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте- 

пенях, образованных по правилу, и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — 

происхождение) 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of) 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоиме- 

ния (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоиме- 

ния; неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc) 

Количественные и порядковые числительные 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страда- 
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тельном залоге 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

ных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рам- 

ках тематического содержания 11 класса 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной темати- 

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

тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и по- 

пулярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения,традиции в кулина- 

рии и т д 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учѐтом 

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

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

ственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, 

актѐры и т д ) 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки ин- 

формации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толко- 

вание; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понима- 

ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего об-разования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традицион- 

ными российскими со-циокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностя-ми, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопозна- 

ния, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, за- 

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе- 

дерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися рабочей программы среднего общего 

образования по иностранному (английскому языку) должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в про- 

цессе реализации основных направлений воспитательной дея-тельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо- 

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демокра- 

тических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри- 

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво- 

вать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

Патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво- 

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; достиже- 

ниям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо- 

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор- 

чества, 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; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус- 

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной де- 
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ятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо- 

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание 

возможностей самореали зации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

в том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономиче- 

ских 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 прогнозиро- 

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле- 

довательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей про- 
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граммы среднего общего образования по иностранному (английскому) языку у обучающихся со- 

вершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, ви- 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб- 

кость, 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, учиты- 

вать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по иностранному (англий- 

скому) языку для среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесто- 

ронне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и не- 

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени- 

вать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро- 
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ванного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использова- 

нием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готов- 

ностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ- 

ных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра- 

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

социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен- 

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри- 

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес- 

сиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

и задачи, допускающие альтернативных решений; 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и т. д.); 
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оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко- 

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор- 

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном 

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

ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языко- 

вых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возмож- 

ностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, об- 

суждать ре-зультаты 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, практи- 

ческой значимости. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста- 

вить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, соб- 

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна- 

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (ан- 

глийском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный рече- 

вой продукт в случае необходимости; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык. Базо- 

вый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуника- 

тивной компетенции на пороговом уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языко- 

вой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

10 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побужде- 
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ние к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) в стан- 

дартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематиче- 

ского содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм рече- 

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собе- 

седника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, по- 

вествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического со- 

держания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выраже- 

нием своего отношения (объѐм монологического высказывания — до 14 фраз); устно излагать 

результаты выполненной проектной работы (объѐм — до 14 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдель- 

ные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глуби- 

ной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объѐм текста/текстов для чтения — 500—700 слов); читать про себя и устанавливать причинно- 

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы, графики и т. д.) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевои этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 130 слов); создавать пись- 

менные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитан- 

ного/прослушанного текста с опорой на образец (объѐм высказывания — до 150 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя ин- 

формацию в таблице; письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объѐм — до 150 слов); 



207  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 140 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ- 

ствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обраще- 

нии и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуа- 

ционно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразо- 

вых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреб- 

лять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образован- 

ные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

и суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов - 

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи 

префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, - 

ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные 

при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существитель- 

ные путѐм соединения основ существительных (football); сложные существительные путѐм со- 

единения основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные 

существительные путѐм соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); 

сложные прила- гательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существитель- ного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложных 

прилагательные путѐм со- единения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные 

прилагательные путѐм соеди- нения основы прилагательного с основой причастия I (nice-

looking); с использованием конверсии (образование имѐн существительных от неопределѐнных 

форм глаголов (to run — a run); имѐн существительных от прилагательных (rich people — the 

rich); глаголов от имѐн существительных (a hand — to hand); глаголов от имѐн прилагательных 
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(cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и - 

ing (excited — exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лекси- 

ческие единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразо- 

вые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различ- 

ных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреб-лять в устной и письменной 

речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением — Complex Object; 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными сло- 

вами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Condi- 

tional 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; Pre- 

sent/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
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настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн в рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, ei-ther … or, neither … 

 
                          предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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

smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согла- 

сование 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); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключе- 

ния; 
 

 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте- 
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пенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — 

происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоиме- 

ния (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные место-име- 

ния; неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб-ляемые с глаголами в страда- 

тельном залоге; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учѐтом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (гос- 

ударственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикет- 

ные особенности общения и т. д.); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культур- 

ном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и 

еѐ культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы веж- 

ливости в межкультурном общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приѐмы переработки ин- 

формации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толко- 

вание; при чтении и 

аудировании — языковую и контекстуальную догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную дея- 

тельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизиро- 

вать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грам- 

матические); 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 ан- 



211  

глийском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситу- 

ациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

11 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побужде- 

ние к действию, диалограсспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог); в стан- 

дартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематиче- 

ского содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм рече- 

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого со- 

беседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, по- 

вествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического со- 

держания речи; из-лагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с выражением своего отношения без вербальных опор (объѐм монологического 

высказывания — 14—15 фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм — 14—15 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдель- 

ные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глуби- 

ной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объѐм текста/текстов для чтения — до 600—800 слов); читать про себя несплошные тексты (таб- 

лицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 140 слов); создавать пись- 
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менные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или про- 

читанного/прослушанного текста с опорой на образец (объѐм высказывания — до 180 слов); за- 

полнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или допол- 

няя информацию в таблице; письменно представлять результаты выполненной проектной ра- 

боты (объѐм — до 180 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 150 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ- 

ствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обраще- 

нии и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуа- 

ционно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразо- 

вых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреб- 

лять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образован- 

ные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные 

при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, 

-ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи пре-фиксов un-, in- 

/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием 

словосложения (сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой существитель- 

ного (bluebell); сложные существительные путѐм соединения основ существительных с предло- 

гом (father-in-law); сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числи- 
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тельного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложных прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking); с использованием конверсии (образование имѐн существительных от неопреде- 

лѐнных форм глаголов (to run — a run); имѐн существительных от прилагательных (rich people 

— the rich); глаголов от имѐн существительных (a hand — to hand); глаголов от имѐн прилага- 

тельных (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и - 

ing (excited — exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лекси- 

ческие единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразо- 

вые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различ- 

ных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреб-лять в устной и письменной 

речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel; 

предложения cо сложным подлежащим — Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением — Complex Object; 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными сло- 

вами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 
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условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Condi- 

tional 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; Pre- 

sent/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн в рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, ei-ther … or, neither … 

 
 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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

smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согла- 

сование 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 Con-tinuous 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); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли; 
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имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и  

исключе 

 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; притяжательный 

падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных 

по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — 

происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоиме- 

ния (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные место-име- 

ния; неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб 

ляемые с глаголами в страдательном залоге; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учѐтом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (гос- 

ударственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикет- 

ные особенности общения и т.д.); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культур- 

ном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и 

еѐ культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы веж- 

ливости в межкультурном общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приѐмы переработки ин- 

формации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толко- 

вание; при чтении и 

аудировании — языковую и контекстуальную догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную дея- 
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тельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизиро- 

вать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грам- 

матические); 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 ан- 

глийском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситу- 

ациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1. Повседневная жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. 

10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

2. Внешность и характеристика человека, литера- 

турного персонажа 

4 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

3. Здоровый образ жизни и забота о здоровье: ре- 

жим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных 

привычек 

7 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

4. Школьное образование, школьная жизнь, 

школьные праздники. Переписка с зарубеж- 

ными   сверстниками.   Взаимоотношения 

в школе.  Проблемы  и решения.  Права 

и обязанности старшеклассника. 

10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
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5. Современный мир профессий. Проблемы вы- 

бора профессии (возможности продол- жения 

образования в высшей школе, в профессио- 

нальном колледже, подработка для школьника). 

Роль иностранного языка в планах на будущее 

11 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

6. Молодѐжь в современном обществе. Досуг мо- 

лодѐжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, Ин- 

тернет, компьютерные игры, социальные сети. 

Любовь и дружба 

9 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

7. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Карманные деньги. Молодѐжная мода 

6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

8. Деловое общение: особенности делового обще- 

ния, деловая этика, деловая переписка, публич- 

ное выступление 

7 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

9. Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России 

и зарубежным странам. Виртуальные 

путешествия 

10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

10. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Стихийные бедствия. Условия прожива- 

ния в городской/сельской местности. 

10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

11. Технический прогресс: перспективы и послед- 

ствия. Современные средства связи (мобильные 

телефоны, смартфоны, планшеты, компью- 

теры). Интернет-безопасность 

10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
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12. Проблемы современной цивилизации 8 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

 Итого 102  

 

11 класс базовый уровень 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1. Повседневная жизнь семьи. Межличностные от- 

ношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. 

8 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

2. Внешность и характеристика человека, литера- 

турного персонажа 

3 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

3. Здоровый образ жизни и забота о здоровье: ре- 

жим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных 

привычек 

6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

4. Школьное образование, школьная жизнь, школь- 

ные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Права и обязанности 

старшеклассника. 

17 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
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5. Место иностранного языка в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в со- 

временном мире 

4 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

6. Молодѐжь в современном обществе. Досуг моло- 

дѐжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интер- 

нет, компьютерные игры, социальные сети. 

Любовь и дружба 

8 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

7. Роль спорта в современ- ной жизни: виды спорта, 

экстремальный спорт, спортивные соревнова- 

ния, Олимпийские игры 

4 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

8. Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России 

и зарубежным странам. Виртуальные 

путешествия 

6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

9. Вселенная и человек. Природа. Проблемы эколо- 

гии. Защита окружающей среды. Проживание 

в городской/сельской местности 

10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

10. Технический прогресс: перспективы и послед- 

ствия. Современные средства связи (мобильные 

17 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

 телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Интернет-безопасность 

  

11. Родная страна и страна/ страны изучаемого 

языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система образования; 

достопримечательности, культурные особенно- 

сти (национальные и популярные праздники, зна- 

менательные даты, традиции, обычаи); страницы 

истории 

11 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
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12. Выдающиеся люди родной страны и страны/ 

стран изучаемого языка: государственные дея- 

тели, учѐные, писатели, поэты, художники, ком- 

позиторы, путешественники, спортсмены, ак- 

тѐры и т.д. 

8 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/09/05 

 Итого 102  

 

Математика (углублѐнный уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без хорошей математической подготовки. Это обу- 

словлено тем, что в наши дни растѐт число специальностей, связанных с непосредственным при- 

менением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже 

в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится 

значимым предметом, фундаментом образования, существенно расширяется. В него входят не 

только обучающиеся, планирующие заниматься творческой и исследовательской работой в об- 

ласти математики, информатики, физики, экономики и в других областях, но и те, кому матема- 

тика нужна для использования в профессиях, не связанных непосредственно с ней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются фунда- 

ментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения, 

функциональные зависимости и категории неопределѐнности, от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и техно- 

логических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практи- 

ческая деятельность. Во многих сферах профессиональной деятельноститребуются умения вы- 

полнять расчѐты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить геометрические изме- 

рения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всѐ 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определѐнных 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приѐмов и методов мышления 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/05
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человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты мате- 

матических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических по- 

строений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать сужде- 

ния, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит матема- 

тике в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действо- 

вать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе 

решения задач — основы для организации учебной деятельности на уроках математики 

— развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у учащихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графи- 

ческие средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе матема- 

тики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образо- 

вание вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое- 

нию идеи симметрии. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне образова- 

ния. Настоящей рабочей программой предусматривается изучение учебного предмета «Матема- 

тика» врамках  трѐх  учебных  курсов:  «Алгебра  и  начала  математического  анализа», 

«Геометрия», 

«Вероятность и статистика». В рамках Приказа Минобрнауки России «Федеральный гос- 

ударственный образовательный стандарт среднего общего образования» № 413 от 17.05.2012 

года курс/предмет Вероятность и статистика на 2023-2024 учебный год не ведется. Формирова- 

ние логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения в старшей школе, а 

элементы логики включаются в содержание всех названныхвыше курсов. 

В учебном плане на изучение математики в 10—11 классах на углублѐнном уровнеотво- 

дится 8 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 560 учебных часов. 
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Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматри- 

вать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы, и прежде 

всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить предложенное 

число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, заинтересовавшую обучающихся, 

или направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспреде- 

ление и перестановка элементов содержания курса внутри данного класса. 

Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения 

учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на 

усмотрение учителя. 

Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведѐнных в ра- 

бочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единствен- 

ным, но принципиально важным критерием является достижение результатов обучения,указан- 

ных в настоящей программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

среднего общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образо- 

вательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования раз- 

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских матема- 

тиков и российской математической школы, использование этих достижений в других науках, 

технологиях, сферах экономики; 

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

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учѐного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различ- 

ных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сба- 

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое совер- 

шенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам про- 

фессиональной деятельности, связанным с математикой и еѐ приложениями, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готов- 

ность и способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, готовность к активному участию в решении практических задач математической направ- 

ленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономиче- 

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач 

в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой де- 

ятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком ма- 

тематики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существен- 

ный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана- 

лиза; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица- 

тельные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, дан- 

ных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и про- 

тиворечий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаклю- 

чений, 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, вы- 

бирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать во- 

просы, 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 проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обоб- 

щений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
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выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для реше- 

ния задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизиро- 

вать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать по- 

яснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решае- 

мой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в коррект- 

ной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самосто- 

ятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учѐтом имею- 

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты ре- 

шений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля про- 

цесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррек- 

тивы 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 приобретѐнному 

опыту. 
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Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше- 

нии учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию сов- 

местной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат ра- 

боты, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформули- 

рованным участниками взаимодействия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне сред- 

него общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образова- 

тельных результатов: 

 

10 КЛАСС 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая 

дробь, проценты, иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, мо- 

дуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей зна- 

ний и реальной жизни; 

применять приближѐнные вычисления, правила округления, прикидку и оценку резуль- 

тата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходя- 

щую форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления дан- 

ных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные лога- 

рифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргу- 
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 оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. Уравнения и 

неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильныеуравнения и уравнения-

следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравне- 

ний, применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми 

коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком, 

теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель 

матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 для вы- 

числения его значения, применять определители для решения системы линейных уравнений, мо- 

делировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, исследовать постро- 

енные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 

уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя про- 

верку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригонометриче- 

ских выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходи- 

мые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные 

функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразования гра- 

фиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, 
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нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чѐтные и нечѐтные функции, периодические функции, 

промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и наимень- 

шее значение функции на промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым показате- 

лем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ой степени 

как функции обратной степени с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять 

элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свой- 

ства и графики, использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение триго- 

нометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами; 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, беско- 

нечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост, формула 

сложных процентов, иметь представление о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последователь- 

ностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы зарождения матема- 

тического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функ- 

ции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства 

непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к 

графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, 

знать производные элементарных функций; 
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использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и яв- 

лений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство 

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 

11 КЛАСС 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и 

целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел 

для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в раз- 

личных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, 

представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять 

арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 

неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходи- 

мые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, рав- 

носильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рацио- 

нальных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригономет- 

рические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с па- 

раметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использова- 

нием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 
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Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств 

композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, за- 

данного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определѐнный интеграл, находить пер- 

вообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объѐмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления диффе- 

ренциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического харак- 

тера, средствами математического анализа. 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

10 КЛАСС 

• свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

• применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометриче- 

ских задач; 

• классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей в 

пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; 

• свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между 

прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; 
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• свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

• свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, пря- 

моугольный параллелепипед, куб); 

• классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации; 

• свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плос- 

костью; 

• выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на 

плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 

• строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) 

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

• вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометри- 

ческих тел с применением формул; 

• свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плос- 

кость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

• свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в 

пространстве; 

• выполнять действия над векторами; 

• решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео- 

метрических величин, применяя известные методы при решении математических задач повы- 

шенного и высокого уровня сложности; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

• извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

• применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные 

ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформули- 

рованной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать постро- 

енные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

• иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

11 КЛАСС 
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• свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

• оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, 

сферой и шаром; 

• распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы 

получения тел вращения; 

• классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

• вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объѐмы и пло- 

щади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением фор- 

мул; 

• свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная 

в многогранник или тело вращения; 

• вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных 

тел; 

• изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисун- 

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

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

• свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

• выполнять операции над векторами; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоско- 

стями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-коорди- 

натного метода при решении; 

• свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойства движений; 

• выполнять изображения многогранников и тел вращения при параллельном пере- 

носе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразо- 

вания подобия; 

• строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно 

и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основанию и проходящие через вер- 
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шину), сечения шара; 

• использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего про- 

ектирования, метод переноса секущей плоскости; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предпо- 

лагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и неявной форме; 

• решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео- 

метрических величин; 

• применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

• применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оцени- 

вать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска 

решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометриче- 

ских величин; 

• иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне среднего общего образо- 

вания должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

10 КЛАСС 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в графе, цепь, 

цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, 

элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятно- 

сти событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, собы- 

тие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для ре- 

шения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и трех слу- 

чайных событий; 
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оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые 

события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью правила 

умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу Бай- 

еса при решении задач, определять независимость событий по формуле и по организации слу- 

чайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств, 

элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и не- 

удача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии испы- 

таний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбо- 

ром из конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диа- 

грамма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное распреде- 

ление. 

 

11 КЛАСС 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использо- 

вать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделения распределения 

каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины (рас- 

пределения), применять свойства математического ожидания при решении задач, вычислять ма- 

тематическое ожидание биномиального и геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной вели- 

чины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при решении задач, 

вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального распределе- 

ний; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики 

генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности со- 

бытий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными распределени- 

ями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
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АНАЛИЗА» 

КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные пери- 

одические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных 

отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические опера- 

ции с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. Приближѐнные 

вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы за- 

писидействительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и еѐ свойства; степень с действительным показа- 

телем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.Синус, ко- 

синус, тангенс, котангенс числового аргумента. 

Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносиль- 

ныеуравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. Мно- 

гочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. 

Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений.По- 

казательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений. 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений 

. Решение тригонометрических уравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Опреде- 

литель матрицы 2 × 2, его геометрический смысл и свойства; вычисление его значения, приме- 

нение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задачс по- 

мощью системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и 
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определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и нера- 

венств . Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из раз- 

личных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. 

График функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки зна- 

копостоянства. Чѐтные и нечѐтные функции. Периодические функции. Промежутки монотонно- 

сти функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значенияфункции 

на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и по- 

строение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Еѐ свойства и график. Свойства 

и график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование гра- 

фиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных за- 

висимостей. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической ин- 

дукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения математиче- 

ского анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и экспонен- 

циальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения 

реальных задач прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств. Приме- 

нение свойств непрерывных функций для решения задач. 
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Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический 

смыслпроизводной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера — Венна. При- 

менение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных предметов. 

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, 

равносильные уравнения. 

 

11 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, НОД и НОК, 

остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного 

числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел 

накоординатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. При- 

менение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы- 

следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружно- 

Сти.   Решение тригонометрических неравенств. 

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.Основные ме- 

тоды решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач 

изразличных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функции и графики 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 
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координатной плоскости. Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения 

задач с параметрами . 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, кото- 

рыевозникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа Применение производной к исследованию функций на 

монотонность и экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, 

дляопределения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций. 

Правила нахождения первообразных. Интеграл. Геометрический смысл интеграла . 

Вычисление определѐнного интеграла 

поформуле Ньютона — Лейбница . Применение интеграла для нахождения площадей  

плоских фигур и объѐмовгеометрических тел .Примеры решений дифференциальных 

уравнений. Математическое мо- делированиереальных роцессов с помощью дифференциальных 

уравнений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

10 класс 

Прямые и плоскости в пространстве 

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

обаксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них . 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные искре- 

щивающиеся прямые . Признаки скрещивающихся прямых . Параллельность прямых и плос- 

костей в пространстве: параллельные прямые в пространстве; параллельность трѐх прямых; па- 

раллельность прямой и плоскости . Параллельное и центральное проектирование, изображение 

фигур . Основные свойства параллельного проектирования . Изображение фигур в параллельной 

проекции . Углы с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в пространстве . Парал- 

лельность плоскостей: параллельные плоскости; свойства параллельных плоскостей . Простей- 

шие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед; построение сечений . 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости . Ортогональное проектирование . 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плос- 
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кости, проекция фигуры на плоскость . Перпендикулярность плоскостей: признак перпендику- 

лярности двух плоскостей . Теорема о трѐх перпендикулярах . 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла . Трѐхгранный и многогранные углы . Свойства плоских углов многогранного 

угла . Свойства плоских и двугранных углов трѐхгранного угла . 

Теоремы косинусов и синусов для трѐхгранного угла .Многогранники 

Виды многогранников; развѐртка многогранника . Призма: n-угольная призма; прямая и 

наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы . Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед и его свойства . Кратчайшие пути на поверхности многогранника . Теорема Эй- 

лера . Пространственная теорема Пифагора . Пирамида: n-угольная пирамида; правильная и усе- 

чѐнная пирамиды . Свойства рѐбер и боковых граней правильной пирамиды . Правильные мно- 

гогранники: правильная призма и правильная пирамида; правильная треугольная пирамида и 

правильный тетраэдр; куб . Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр . 

Вычисление элементов многогранников: рѐбра, диагонали, углы . Площадь боковой по- 

верхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой по- 

верхности прямой призмы . Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пира- 

миды, теорема о площади усечѐнной пирамиды . 

Симметрия в пространстве . Элементы симметрии правильных многогранников . Сим- 

метрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных 

призм, симметрия правильной пирамиды . 

Векторы и координаты в пространстве 

Понятия: вектор в пространстве; нулевой вектор, длина ненулевого вектора; векторы кол- 

линеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы . Равенство векторов . 

Действия с векторами: сложение и вычитание векторов; сумма нескольких векторов; умножение 

вектора на число . Свойства сложения векторов . Свойства умножения вектора на число . Поня- 

тие компланарные векторы . Признак компланарности трѐх векторов . Правило параллелепипеда 

. Теорема о разложении вектора по трѐм некомпланарным векторам . Прямоугольная система 

координат в пространстве . Координаты вектора . Связь между координатами вектора и коорди- 

натами точек . Угол между векторами . Скалярное произведение векторов . 

 

11 КЛАСС 
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Тела вращения 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверх- 

ность, образующие поверхностей . Тела вращения: цилиндр, конус, усечѐнный конус, сфера, шар 

. Взаимное расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере . Изображение тел 

вращения на плоскости . Развѐртка цилиндра и конуса . Симметрия сферы и шара . 

Объѐм . Основные свойства объѐмов тел . Теорема об объѐме прямоугольного параллеле- 

пипеда и следствия из неѐ . Объѐм прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса . 

Объѐм шара и шарового сегмента . 

Комбинации тел вращения и многогранников . Призма, вписанная в цилиндр, описанная 

около цилиндра . Пересечение сферы и шара с плоскостью . Касание шара и сферы плоскостью 

. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело 

вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, конуса; площадь сферы и еѐ частей. 

Подобие в пространстве. Отношение объѐмов, площадей поверхностей подобных фигур . 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереомет- 

рических методов . 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения шара; методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, 

метод переноса секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространствеВекторы в пространстве .  

Операции над векторами . Векторное умножение векторов . Свойства векторного умножения . 

Прямоугольная система координат в пространстве . Коорди- натывектора. Разложение вектора по 

базису. Координатно-векторный метод при решениигео- метрических задач . 

Движения в пространстве 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур . Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная симмет- 

рия, поворот вокруг прямой . Преобразования подобия . Прямая и сфера Эйлера . 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

10 КЛАСС 

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи . Степень (валентность) вершины . Графы 

на плоскости . Деревья . 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события . Элементарные события (ис- 
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ходы) 

. Вероятность случайного события . Близость частоты и вероятности событий . Случай- 

ные опытыс равновозможными элементарными событиями . 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события . 

Диаграммы Эйлера . Формула сложения вероятностей . 

Условная вероятность . Умножение вероятностей . Дерево случайного эксперимента 

.Формула полной вероятности . Формула Байеса . Независимые события . 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача . Независимые испытания . Се- 

рия независимых испытаний до первого успеха . Перестановки и факториал . Число сочетаний . 

Треугольник Паскаля . Формула бинома Ньютона . 

Серия независимых испытаний Бернулли . Случайный выбор из конечной совокупности . 

Случайная величина . Распределение вероятностей . Диаграмма распределения . Опера- 

ции над случайными величинами . Бинарная случайная величина . Примеры распределений, в 

том числе геометрическое и биномиальное . 

11 КЛАСС 

Совместное распределение двух случайных величин . Независимые случайные величины 

.Математическое ожидание случайной величины (распределения) . Примеры применения 

математического ожидания (страхование, лотерея) . Математическое ожидание бинарной слу- 

чайной величины . Математическое ожидание суммы случайных величин . Математическое ожи- 

дание геометрического и биномиального распределений . 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения) . Дисперсия 

бинарной случайной величины . Математическое ожидание произведения и дисперсия 

суммы 

независимых случайных величин . Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 

распределения . Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения . 

Неравенство Чебышѐва . Теорема Чебышѐва . Теорема Бернулли . Закон больших чисел . 

Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности собы- 

тияпо выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределе- 

ний . 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности распре- 

деления . Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательномурас- 

пределению . Задачи, приводящие к нормальному распределению . Функция плотности вероят- 

ности показательного распределения, функция плотности вероятности нормального распределе- 
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ния . Функция плотности и свойства нормального распределения . 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие краспреде- 

лению Пуассона . 

Ковариация двух случайных величин . Коэффициент линейной корреляции . Совместные 

наблюдения двух величин . Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной 

связью и причинно-следственной связью . Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 

 

 

10 КЛАСС УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1. Введение в стереометрию 50 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

   https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

2. Взаимное расположение прямых в пространстве 32 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
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3. Параллельность прямых и плоскостей в про- 

странстве 

34 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве 

52 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/077 

5. Углы и расстояния 41 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

   https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

6. Многогранники 32 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

7. Векторы в пространстве 38 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

8. Движения 30 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

 Итого 272  

 

11 КЛАСС УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
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1. Аналитическая геометрия 32 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

2. Повторение, обобщение и систематизация зна- 

ний 

32 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

3. Объѐм многогранника 34 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

4. Тела вращения 40 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/077 

5. Площади поверхности и объѐмы круглых тел 25 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

   https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

6. Повторение, обобщение и систематизация зна- 

ний 

40 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.2/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.3/07 

https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/02.4/07 

 Итого 204  

 

Информатика (углублѐнный уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучаю- щей закономер- 

ностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных систе- 

мах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные техноло- 

гии,управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подго- 

товки учащихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); он опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт постоянного 

применения ИКТ, даѐт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта 

Результаты углублѐнного уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориенти- 

рованы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как 

в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях Они включают в себя: 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.2/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.3/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/02.4/07
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овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная пред- 

метная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность де- 

монстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предмет- 

ной области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для исполь- 

зования методов и инструмента- рия данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупно- 

сти теорий), основных связях со смежными областями знаний 

В рамках углублѐнного уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная 

подготовка выпускников сред- ней школы к продолжению образования в высших учебных заве- 

дениях по специальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким как 

программная инженерия; информационная безопасность; информационные системы и техноло- 

гии; мобильные системы и сети; большие данные и машинное обучение; промышленный 

интернет вещей; искусственный интеллект; технологии беспроводной связи; робототехника; 

квантовые технологии; системы распределѐнного реестра; технологии виртуальной и дополнен- 

ной реальностей. 

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной школы Со- 

гласно рабочей программе среднего общего образования на изучение информатики на углублѐн- 

ном уровне в 10–11 классах отводится 280 часов учебного времени (4 часа в неделю) 

Углублѐнный уровень изучения информатики рекомендуется для технологического про- 

филя, ориентированного на инженерную и информационную сферы деятельности Углублѐнный 

уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку учащихся, ориентированных на спе- 

циальности в области информационных технологий и инженерные специальности; участие в 

проектной и исследовательской деятельности, связанной с со- временными направлениями от- 

расли ИКТ; подготовку к участию в олимпиадах и сдаче ЕГЭ по информатике 

Для каждого года обучения предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной со- 

ставляющей содержания конкретной рабочей программы При этом обязательная (инвариантная) 

часть содержания предмета, установленная рабочей программой, и время, отводимое на еѐ изу- 

чение, должны быть сохранены полностью Последовательность изучения тем в пределах 

одного года обучения может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке ра- 

бочейпрограммы и поурочного планирования. 



248  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предмет- 

ных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководство- 

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, по- 

зитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского об- 

щества; расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами 

учебного предмета следующих ос-новных направлений воспитательной деятельности. 

Гражданское воспитание: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо- 

рядка, соблюдение основополагающих норм инфор-мационного права и информационной без- 

опасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри- 

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном про- 

странстве. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к историческому наследию; достижениям России в науке, искус- 

стве, технологиях; понимание значения информа-тики как науки в жизни современного обще- 

ства. 

Духовно-нравственное воспитание: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо- 

рально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на ис- 

пользовании информационных технологий. 

Физическое воспитание: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, в том числе за счѐт соБлюдения требований безопасной эксплуатации средств 
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информационных и коммуникационных технологий. 

Трудовое воспитание: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, програм- 

мированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информа- 

тики и научно-технического прогресса; умение совершать осознанный выбор будущей профес- 

сии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счѐт понима- 

ния роли информа-ционных ресурсов, информационных процессов и информационных техноло- 

гий в условиях цифровой трансформации многих сфер жиз-ни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле- 

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

учебного предмета «Информатика» у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предпо- 

лагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб- 

кость, 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, учиты- 

вать его при осуществлении коммуникации, спообность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 
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ронне; 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проб-лему, рассматривать еѐ всесто- 

 

 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и не- 

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени- 

вать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро- 

ванного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной дея-тельности, навыками раз- 

решения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра- 

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

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми по- 

нятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен- 

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри- 

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

сиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и мо- 

рально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко- 

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор- 

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа- 

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возмож- 

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

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, об- 

суждать 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, практи- 

ческой значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста- 

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа- 

циях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, соб- 

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна- 

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ- 

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установлен- 

ного данной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся следующих уме- 

ний: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями «информа-ция», «информационный процесс», «система», «ком- 

поненты систе-мы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интер-нет; умение критически оценивать инфор- 

мацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить при- 

меры источников их получения и направления использования; уме-ние классифицировать основ- 

ные задачи анализа данных (прогнози-рование, классификация, кластеризация, анализ отклоне- 

ний); пони-мать последовательность решения задач анализа данных: сбор пер-вичных данных, 

очистка и оценка качества данных, выбор и/или по-строение модели, преобразование данных, 

визуализация данных, ин-терпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стацио- 

нарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение 

навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; о базовых 

принципах организации и функционирования компьютерных сетей; об общих принципах разра- 

ботки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств про- 

тиводействия этим угрозам, -соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное рас- 

пространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; -понимание право- 

вых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объѐм текстовых, графических и звуковых данных при заданных 
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параметрах дискретизации; умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать 

изменение времени передачи при изменении информационного объѐма данных и характеристик 

канала связи; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще- 

ний (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и 

исправлять ошибки при передаче данных; строить код, обеспечивающий наименьшую возмож- 

ную среднюю длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы 

простых алгоритмов сжатия данных; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной запи-си чисел, алгоритма 

построения записи числа в позиционной систе-ме счисления с заданным основанием и построе- 

ния числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с задан- 

ным основанием; умение выполнять арифметические опера-ции в позиционных системах счис- 

ления; умение выполнять преобра-зования логических выражений, используя законы алгебры 

логики; умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных 

формах по заданной таблице истин-ности; исследовать область истинности высказывания, со- 

держащего переменные; решать несложные логические уравнения и системы уравнений; умение 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального 

пути между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами ори- 

ентированного ациклического графа); умение ис-пользовать деревья при анализе и построении 

кодов и для представ-ления арифметических выражений, при решении задач поиска и сорти- 

ровки; умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать вы- 

игрышную стратегию игры; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чи- 

сел в позиционной системе счисления; нахож-дение всех простых чисел в заданном диапазоне; 

обработка много-разрядных целых чисел; анализ символьных строк и др.), алгорит-мов поиска и 

сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирова- 

ние элементов массива, сор-тировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приво- 

дить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, 

C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение исполь-зовать ос- 

новные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной програм-мы: 
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определять результаты работы программы при заданных исход-ных данных; определять, при ка- 

ких исходных данных возможно по-лучение указанных результатов; выявлять данные, которые 

могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предложе-ния по улучшению про- 

граммного кода; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение ис- 

пользовать в программах данные различных ти-пов с учѐтом ограничений на диапазон их воз- 

можных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных; применять стандарт- 

ные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; ис- 

пользо-вать при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные возмож- 

ности инструментальных средств среды разработки; умение использовать средства отладки про- 

грамм в среде программирования; умение документировать программы; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные матери- 

алы с использованием возможностей современ-ных программных средств и облачных сервисов; 

умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, пред- 

став-ления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифме-тического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, под- 

бор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (ре- 

ляционные) базы данных (составлять запросы в базах данных, выполнять сор-тировку и поиск 

записей в базе данных, наполнять разработанную базу дан-ных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и про- 

цессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; пред- 

ставлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различ- 

ных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государствен- 

ных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание основных принципов работы, воз- 

можностей и ограничения применения технологий искусственного интеллекта в различных об- 

ластях, наличие представлений о круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, 

классификации и прогнозирования) наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных про-фессиональных сферах. 
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дела 

СОДЕРЖАНИ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических раз- 

 

 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящѐн вопросам устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети; использованию средств опера- 

ционной системы; работе в сети Интернет и использованию интернет-сервисов; информацион- 

ной безопасности 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат ин- 

форматики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объѐма данных, 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования Раздел «Алгоритмы и программирова- 

ние» направлен на развитие алгоритмического мышления, разработку алгоритмов и оценку их 

сложности, формирование навыков реализации 

программ на языках программирования высокого уровня Раздел «Информационныетех- 

нологии» посвящѐн вопросам 

применения информационных технологий, реализованных в прикладных про- 

граммных продуктах и интернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных; использованию 

баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач 

 

10 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими ком- 

понентами цифрового окружения 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем Архитектура фон Неймана Гар- 

вардская архитектура Автоматическое выполнение программы процессором Оперативная, по- 

стоянная и долговременная память Обмен данными с помощью шин Контроллеры внешних 

устройств Прямой доступ к памяти 

Основные тенденции развития компьютерных технологий Параллельные вычисления 

Многопроцессорные системы Суперкомпьютеры Распределѐнные вычислительные системы и 

обработка больших данных Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях Встро- 

енные компьютеры Микроконтроллеры Роботизированные производства 
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Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем Виды программного 

обеспечения и их назначение Особенности программного обеспечения мобильных устройств Па- 

раллельное программирование Системное программное обеспечение Операционные системы 

Утилиты Драйверы устройств Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения 

Файловые системы Принципы размещения и именования файлов в долговременной па- 

мяти Шаблоны для описания групп файлов 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения Лицензи- 

рование программного обеспечения и цифровых ресурсов Проприетарное и свободное про- 

граммное обеспечение Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспе- 

чения и цифровых ресурсов Ответственность, устанавливаемая законодательством РФ за непра- 

вомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей Сетевые прото- 

колы Сеть Интернет Адресация в сети Интернет Протоколы стека TCP/IP Система доменных 

имѐн Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей Сетевое администрирование По- 

лучение данных о сетевых на- стройках компьютера Проверка наличия связи с узлом сети Опре- 

деление маршрута движения пакетов 

Виды деятельности в сети Интернет Сервисы Интернета Геоинформационные системы 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение за- 

груженности автомагистралей и т п ); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и 

тп 

Государственные электронные сервисы и услуги Социальные сети — организация кол- 

лективного взаимодействия и об- мена данными Сетевой этикет: правила поведения в киберпро- 

странстве Проблема подлинности полученной информации Открытые образовательные ресурсы 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ Общие про- 

блемы защиты информации и информационной безопасности Средства защиты информации в 

ком- пьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах Право- 

вое обеспечение информационной безопасности Электронная цифровая подпись, сертифициро- 

ванные сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информа- 

ции,хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах Вредоносное программ- 

ное обеспечение и способы борьбы с ним Антивирусные про- граммы Организация личного ар- 

хива информации Резервное копирование Парольная защита архива 
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Шифрование данных Симметричные и несимметричные шифры Шифры простой замены 

Шифр Цезаря Шифр Виженера Алгоритм шифрования RSA Стеганография. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания Информационные процессы в природе, технике и обще- 

стве Непрерывные и дискретные величины и сигналы Необходимость дискретизации 

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах 

Двоичное кодирование Равномерные и неравномерные коды Декодирование сообщений, 

записанных с помощью неравно- мерных кодов Условие Фано Построение однозначно 

декодируемых кодов с помощью дерева Граф Ал. А. Маркова. Единицы измерения количества 

информации Алфавитный подход к оценке количества информации 

Системы счисления Развѐрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной системе 

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 Перевод конечной десятич- 

нойдроби в P-ичную Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь 

между ними Арифметические операции в позиционных системах счисления Троичная уравнове- 

шенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов Кодировка ASCII Однобайтные кодировки Стандарт UNICODE Ко- 

дировка UTF-8 Определение ин- формационного объѐма текстовых сообщений 

Кодирование изображений Оценка информационного объѐма графических данных при 

заданных разрешении и глубине кодирования цвета Цветовые модели Векторное кодирование 

ражения Логические тождества Доказательство логических тождеств с помощью таблиц 

истинности Логические операции 

и операции над множествами 

Законы алгебры логики Эквивалентные преобразования логических выражений Логиче- 

скиеуравнения и системы уравнений 

Логические функции Зависимость количества возможных логических функций от коли- 

чества аргументов Полные системы логических функций 

Канонические формы логических выражений Совершенные дизъюнктивные и конъюнк- 

тивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности 
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Логические элементы в составе компьютера Триггер Сумматор Многоразрядный сумма- 

тор Построение схем на логических элементах по заданному логическому выражению Запись 

логического выражения по логической схеме Микросхемы и технология их производства. 

Представление целых чисел в памяти компьютера Ограниченность диапазона чисел при 

ограничении количества разрядов Переполнение разрядной сетки Беззнаковые и знаковые дан- 

ные Знаковый бит Двоичный дополнительный код отрицательных чисел 

Побитовые логические операции Логический, арифметический и циклический сдвиги 

Шифрование с помощью побито- вой операции «исключающее ИЛИ» 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера Значащая часть и порядок 

числа Диапазон значений вещественных чисел Проблемы хранения вещественных чисел, свя- 

занные с ограничением количества разрядов Выполнение операций с вещественными числами, 

накопление ошибок при вычислениях 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления испол- 

нителями и вычислительных алгоритмов Определение исходных данных, при которых алгоритм 

может дать требуемый результат 

Этапы решения задач на компьютере Инструментальные средства: транслятор, отладчик, 

профилировщик Компиляция и интерпретация программ Виртуальные машины 

Интегрированная среда разработки Методы отладки про- грамм Использованиетрассиро- 

вочных таблиц Отладочный вывод Пошаговое выполнение программы Точки останова Про- 

смотр значений переменных 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#) Типы данных: целочисленные, веще- 

ственные, символьные, логические Ветвления Сложные условия Циклы с условием Циклы по 

переменной Взаимозаменяемость различных видов циклов Инвариант цикла Составление цикла 

с использованием заранее определѐнного инварианта цикла 

Документирование программ Использование комментариев Подготовка описания про- 

граммы и инструкции для пользователя 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисле- 

ния:разбиение записи числа на отдельные цифры; нахождение суммы и произведения цифр; 

нахождение максимальной (минимальной) цифры 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне Представление числа в виде 

набора простых сомножителей Алгоритм быстрого возведения в степень 
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Обработка данных, хранящихся в файлах Текстовые и двоичные файлы Файловые пере- 

менные (файловые указатели) Чтение из файла Запись в файл 

Разбиение задачи на подзадачи Подпрограммы (процедуры и функции) Рекурсия Рекур- 

сивные объекты (фракталы) Ре- курсивные процедуры и функции Использование стека для ор- 

ганизации рекурсивных вызовов 

Использование стандартной библиотеки языка программирования Подключение библио- 

тек подпрограмм сторонних производителей Модульный принцип построения программ 

Численные методы Точное и приближѐнное решения задачи Численные методы решения 

уравнений: метод перебора, метод половинного деления Приближѐнное вычисление длин кри- 

вых Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, 

метод трапеций) Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом поло- вин- 

ногоделения 

Обработка символьных данных Встроенные функции языка программирования для обра- 

ботки символьных строк Алгоритмы обработки символьных строк: подсчѐт количества появле- 

ний символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку Генерация всех слов в 

некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям Преобразованиечисла в сим- 

вольную строку и обратно 

Массивы и последовательности чисел Вычисление обобщѐнных характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов; количества эле- ментов, удовлетворяющих задан- 

ному условию) Линейный поиск заданного значения в массиве 

Сортировка одномерного массива Простые методы сортировки (метод пузырька, метод 

выбора, сортировка вставками) Сортировка слиянием Быстрая сортировка массива (алгоритм 

QuickSort) Двоичный поиск в отсортированном массиве 

Двумерные массивы (матрицы) Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; 

вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерно- го массива; перестановка 

строки столбцов двумерного массива 

Разработка программ для решения простых задач анализа данных (очистка данных, клас- 

сификация, анализ отклонений) 

Информационные технологии 
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Текстовый процессор Редактирование и форматирование Проверка орфографии и грам- 

матики Средства поиска и авто- замены в текстовом процессоре Использование стилей Структу- 

рированные текстовые документы Сноски, оглавление Коллективная работа с документами Ин- 

струменты рецензирования в текстовых процессорах Облачные сервисы Деловая переписка Ре- 

ферат Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок Оформле- 

ние списка литературы Стандарты библиографических описаний. Знакомство с компьютерной 

вѐрсткой текста Технические средства ввода текста Специализированные средства редактирова- 

ния математических текстов 

Анализ данных Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кла- 

стеризация, анализ отклонений Последовательность решения задач анализа данных: сбор пер- 

вичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразо- 

вание данных, визуализация данных, интерпретация результатов Программные средства и ин- 

тернет-сервисы для обработки и представления данных Большие данные Машинное обучение 

Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц Вычисление суммы, среднего арифмети- 

ческого, наибольшего (наименьшего) значения диапазона Вычисление коэффициентакорреля- 

ции двух рядов данных Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм Построение 

графиков функций Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях Целевая функция, ограничения Локальные и глобаль- 

ный минимумы целевой функции Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц 

 

11 КЛАСС 

Теоретические основы информатики 

Теоретические подходы к оценке количества информации Закон аддитивности информа- 

цииФормула Хартли Информация и вероятность Формула Шеннона 

Алгоритмы сжатия данных Алгоритм RLE Алгоритм Хаффмана Алгоритм LZW Алго- 

ритмысжатия данных с потерями Уменьшение глубины кодирования цвета Основные идеи ал- 

горитмов сжатия JPEG, MP3 

Скорость передачи данных Зависимость времени передачи от информационного объѐма 

данных и характеристик канала связи Причины возникновения ошибок при передаче данных 
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Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных 

Расстояние Хэмминга Кодирование с повторением битов Коды Хэмминга 

Системы Компоненты системы и их взаимодействие Системный эффект Управление как 

информационный процесс Обратная связь 

Модели и моделирование Цель моделирования Адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу, цели моделирования Формализация прикладных задач 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики) 

Графы Основные понятия Виды графов Описание графов с помощью матриц смежности, 

весовых матриц, списков смежности Решение алгоритмических задач, связанных с анализом гра- 

фов (построение оптимального пути между вершинами графа; определение количества различ- 

ных путей между вершина- ми ориентированного ациклического графа) 

Деревья Бинарное дерево Деревья поиска Способы обхода дерева Представление ариф- 

метических выражений в виде де- рева Дискретные игры двух игроков с полной информацией 

Построение дерева перебора вариантов; описание стратегии игры в табличной форме Выигрыш- 

ные и проигрышные позиции Выигрышные стратегии 

Средства искусственного интеллекта Сервисы машинного перевода и распознавания уст- 

нойречи Когнитивные сервисы Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц Само- 

обучающиеся системы Искусственный интеллект в компьютерных играх Использование мето- 

дов искусственного интеллекта в обучающих системах Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике Интернет вещей Перспективы развития компьютерных интеллекту- 

альных систем Нейронные сети 

Алгоритмы и программирование 

Формализация понятия алгоритма Машина Тьюринга как универсальная модель вычис- 

лений Тезис Чѐрча—Тьюринга Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. Алгоритми- 

чески неразрешимые задачи. Задача останова. Невозможность автоматической отладки про- 

грамм. 

Оценка сложности вычислений Время работы и объѐм используемой памяти, их зависи- 

мость от размера исходных данных Оценка асимптотической сложности алгоритмов Алгоритмы 

полиномиальной сложности Переборные алгоритмы Примеры различных алгоритмов решения 

одной задачи, которые имеют различную сложность 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена» 
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Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики Словари (ассоциативные мас- 

сивы, отображения) Хэш-таблицы Построение алфавитно-частотного словаря для заданно- 

го текста 

Анализ текста на естественном языке. Выделение последовательностей по шаблону. 

Регулярные выражения. Частотный анализ. 

Стеки Анализ правильности скобочного выражения Вычисление арифметического выра- 

жения, записанного в постфикс- ной форме 

Очереди Использование очереди для временного хранения данных Связные списки. Реа- 

лизация стека и очереди с помощью связных списков. 

Алгоритмы на графах Построение минимального остовного дерева взвешенного связного 

неориентированного графа Обход графа в глубину. Обход графа в ширину. Количество различ- 

ныхпутей между вершинами ориентированного ациклического графа Алгоритм Дейкстры Алго- 

ритм Флойда—Уоршалла. 

Деревья Реализация дерева с помощью ссылочных структур Двоичные (бинарные) де- 

ревья Построение дерева для за- данного арифметического выражения Рекурсивные алгоритмы 

обхода дерева Использование стека и очереди для обхода дерева 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточ- 

ных результатов Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление 

ре- курсивных функций, подсчѐт количества вариантов, задачи оптимизации 

Понятие об объектно-ориентированном программировании Объекты и классы Свойства 

и методы объектов Объектно-ориентированный анализ Разработка программ на основе объ- 

ектно-ориентированного подхода Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

Среды быстрой разработки программ Проектирование интерфейса пользователя Исполь- 

зование готовых управляемых элементов для построения интерфейса 

Обзор языков программирования Понятие о парадигмах программирования Изучение 

второго языка программирования. 

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка мо- 

дели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов Моделиро- 

вание движения Моделирование биологических систем Математические модели в экономике 

Вычислительные эксперименты с моделями Компьютерное моделирование систем управления. 
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Обработка результатов эксперимента Метод наименьших квадратов Оценка числовых па- 

раметров моделируемых объектов и процессов Восстановление зависимостей по результатам 

эксперимента 

Вероятностные модели Методы Монте-Карло Имитационное моделирование Системы 

массового обслуживания 

Табличные (реляционные) базы данных Таблица — представление сведений об однотип- 

ныхобъектах Поле, запись Ключ таблицы Работа с готовой базой данных Заполнение базы дан- 

ных Поиск, сортировка и фильтрация данных Запросы на выборку данных Запросы с парамет- 

рами Вычисляемые поля в запросах 

Многотабличные базы данных Типы связей между таблица- ми Внешний ключ Целост- 

ность базы данных Запросы к многотабличным базам данных Основные принципы нормализа- 

ции баз данных. Язык управления данными SQL. Создание простых запросов на языке SQL на 

выборку данных из одной таблицы. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Интернет-приложения Понятие о серверной и клиентской частях сайта Технология 

«клиент — сервер», еѐ достоинства и недостатки Основы языка HTML и каскадных таб- 

лиц стилей (CSS) Сценарии на языке JavaScript Формы на веб-странице Размещение веб-сайтов 

Услуга хостинга Загрузка файлов на сайт 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоап- 

паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т д ) Графический редактор Разрешение Кадри- 

рование Исправление перспективы Гистограмма Коррекция уровней, коррекция цвета Обесцве- 

чивание цветных изображений Ретушь Работа с областями Фильтры 

Многослойные изображения Текстовые слои Маска слоя Каналы Сохранение выделенной 

области Подготовка иллюстраций для веб-сайтов Анимированные изображения 

Векторная графика Примитивы Изменение порядка элементов Выравнивание, распреде- 

ление Группировка Кривые Форматы векторных рисунков Использование контуров Векториза- 

ция растровых изображений 

Принципы построения и редактирования трѐхмерных моделей Сеточные модели Матери- 

алы Моделирование источников освещения Камеры Аддитивные технологии(3D-принтеры) По- 

нятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 
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10 КЛАСС УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1. Компьютер — универсальное устройство обра- 

ботки данных 

7 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

2. Программное обеспечение 7 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

3. Компьютерные сети 6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

4. Информационная безопасность 8 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

5. Представление информации в компьютер 20 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

6. Основы алгебры логики 15 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

7. Компьютерная арифметика 8 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

8. Введение в программирование 17 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

9. Вспомогательные алгоритмы 9 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

10. Численные методы 6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
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11. Алгоритмы обработки символьных данных 6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

12. Алгоритмы обработки массивов 11 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

13. Обработка текстовых документов 7 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

14. Анализ данных 9 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

 Итого 136  

 

11 КЛАСС УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1. Информация и информационные процессы 12 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

2. Моделирование 10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

3. Элементы теории алгоритмов 8 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

4. Алгоритмы и структуры данных 32 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

5. Основы объектно-ориентированного 

программирования 

18 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

6. Компьютерно-математическое моделирование 10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

7. Базы данных 12 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

8. Веб-сайты 16 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

9. Компьютерная график 10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

10. 3D-моделирование 10 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/05/07 

 Итого 136  

 

История (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценност- 

ных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и челове- 

чества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения 

в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся це- 

лостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России 

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

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отече- 

ства. 

Место учебного предмета «История» в системе среднего общего образования определя- 

ется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкла- 

дом в становление личности молодого человека История представляет собирательную картину 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/05/07
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жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Учебным планом на изучение учебного предмета «История» отводится в 10—11 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории тра- 

диций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающе- 

гося как активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического зна- 

чения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уваже- 

ние закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гумани- 

стических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь- 

ным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодей- 

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

к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской иден- 

тичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор- 

дости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональ- 

ного народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и при- 

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, ис- 

кусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущно- 

сти и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей 
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российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способ- 

ность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентиру- 

ясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понима- 

ние 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; 

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культур- 

ном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искус- 

ства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового ис- 

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохра- 

нения (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; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам тру- 

довой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и со- 

временных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятель- 

ности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен- 

ные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протя- 

жении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность эко- 

логической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; ак- 

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответ- 

ствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, ос- 

нованного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 
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мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном 

и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читатель- 

ской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основ- 

ными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осу- 

ществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта школьни- 

ков, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических си- 

туаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, со- 

относя его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, вклю- 

чающего 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, ини- 

циативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность пони- 

мать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ 

выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в старшей общеобразовательной школе 

на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требую- 

щий решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика- 

ции и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план 

решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; систе- 

матизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять 
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характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи собы- 

тий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить получен- 

ный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность по- 

лученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сооб- 

щение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу применения и значе- 

ние проведенного учебного исследования в современном общественном контексте; 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической инфор- 

мации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) – 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; исполь- 

зовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюде- 

нием правовых и этических норм, требований информационной безопасности; создавать тексты 

в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая опти- 

мальную форму представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктив- 

ного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; аргумен- 

тированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по ис- 

тории, в том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и коор- 

динировать свои действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу в 

индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 
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владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы – выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и др.; 

владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, рефлексию и само- 

оценку 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, школь- 

ном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое 

право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного реше- 

ния учебных задач, проблем. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать исто- 

рическое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической поли- 

тики, 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 противосто- 

ять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат до- 

стижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее зна- 

чительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории 

России и человечества в целом; 
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• используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

• используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процес- 

сами истории России 1914–1945 гг. 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис- 

торических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использова- 

нии методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школь- 

ники 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., со- 

бытия, процессы, в которых они участвовали; 

• характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процес- 

сов 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 участ- 

вовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори- 

ческих событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной исто- 

рии 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на факти- 

ческий материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из ис- 

тории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и/или дополни- 

тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в 

устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 
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• по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (опи- 

сание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. 

с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учеб- 

ной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др.; 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра- 

нах 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 па- 

мятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных прие- 

мов создания памятников культуры; 

• представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, ре- 

ферата; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

• понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей пози- 

ции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде- 

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной исто- 

рии 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументиро- 

ванную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными кри- 

териями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений ис- 

тории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
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• различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипо- 

тезы и теории; 

• группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно опреде- 

ляемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

• обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

• на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/коррект- 

ности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

• сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических дея- 

телей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным кри- 

териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

• на основе изучения исторического материала устанавливать исторические анало- 

гии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события ис- 

тории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, зна- 

чение исторических событий, явлений, процессов; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической си- 

туации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях ис- 

торических 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; 
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• 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. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по исто- 

рии России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотно- 

сить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информа- 

цию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• различать виды письменных исторических источников по истории России и все- 

мирной 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 ко- 

торых идет речь и др., соотносить информацию письменного источника с историческим контек- 

стом; 

• 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 зарубеж- 

ных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержа- 

ния; 

• соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубеж- 

ных 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 истори- 

ческих источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

• использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссион- 

ных точек зрения; 

• проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять ути- 

литарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 
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надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относится и др.); 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, опи- 

сывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис- 

торической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной ли- 

тературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• знать и использовать правила информационной безопасности при поиске истори- 

ческой информации; 

• самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необ- 

ходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914– 

1945 гг.; 

• на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

• самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914– 

1945 гг.; 

• используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; со- 

поставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историче- 

скую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществле- 
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ния проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новей- 

шей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исто- 

рической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) исто- 

рии России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической инфор- 

мации 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 услов- 

ными знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, террито- 

рии расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и др.), изучае- 

мые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и расска- 

зывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более ис- 

торических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять ре- 

зультаты 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 терри- 

торий стран, расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических условий суще- 

ствования государств, народов, делать выводы; 

• сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по исто- 

рии России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

• определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источ- 

ники исторической информации; 

• на основании визуальных источников исторической информации и статистиче- 

ской информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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• сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории Рос- 

сии и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, де- 

лать выводы; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диа- 

грамм; 

• 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 т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре- 

лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обу- 

чения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися осо- 

бенностей 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, националь- 

ной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенно- 

стей культуры народов нашей страны; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном пробле- 

мам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные моноло- 

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого эти- 

кета. 
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10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричаст- 

ности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

• используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

• используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять 

в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

• активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при за- 

щите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914–1945 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений куль- 

туры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эко- 

номика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобра- 

зования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, кол- 

лективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободи- 

тельная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую По- 

беду. Защита памяти о Великой Победе. 
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По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, ос- 

новные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» 

в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культур- 

ное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

• называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей исто- 

рии 1914–1945 гг.; 

• выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей исто- 

рии 1914–1945 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг. 

 

11 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать исто- 

рическое 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 важней- 

ших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противосто- 

ять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат до- 

стижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее зна- 

чительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение для истории 

России и человечества в целом; 

• используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

• используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процес- 

сами истории России 1945–2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-эко- 

номическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использова- 

нии методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школь- 

ники 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., со- 

бытия, процессы, в которых они участвовали; 

• характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процес- 

сов 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 участ- 

вовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори- 

ческих событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной исто- 

рии 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на факти- 

ческий материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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• объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из ис- 

тории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты и/или дополни- 

тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в 

устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

• по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (опи- 

сание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. 

с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учеб- 

ной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др.; 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра- 

нах 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 па- 

мятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных прие- 

мов создания памятников культуры; 

• представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, ре- 

ферата; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

• понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей пози- 

ции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде- 

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной исто- 

рии 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументиро- 

ванную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными кри- 

териями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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• называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений ис- 

тории 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, гипо- 

тезы и теории; 

• группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно опреде- 

ляемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

• обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

• на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/коррект- 

ности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

• сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических дея- 

телей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным кри- 

териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

• на основе изучения исторического материала устанавливать исторические анало- 

гии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события ис- 

тории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, зна- 

чение исторических событий, явлений, процессов; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической си- 

туации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях ис- 

торических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
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• 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. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по исто- 

рии России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотно- 

сить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информа- 

цию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• различать виды письменных исторических источников по истории России и все- 

мирной 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 ко- 

торых идет речь и др., соотносить информацию письменного источника с историческим контек- 

стом; 

• 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 зарубеж- 

ных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержа- 

ния; 

• соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубеж- 

ных 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 истори- 

ческих источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

• использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссион- 

ных точек зрения; 
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• проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять ути- 

литарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 

надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относится и др.); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический 

источник; 

• проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, опи- 

сывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис- 

торической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной ли- 

тературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• знать и использовать правила информационной безопасности при поиске истори- 

ческой информации; 

• самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необ- 

ходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945– 

2022 гг.; 

• на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

• самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945– 

2022 гг.; 

• используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; со- 

поставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историче- 
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скую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществле- 

ния проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новей- 

шей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исто- 

рической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) исто- 

рии России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической инфор- 

мации 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 услов- 

ными знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, террито- 

рии расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и др.), изучае- 

мые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и расска- 

зывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более ис- 

торических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять ре- 

зультаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

• на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры терри- 

торий стран, расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических условий суще- 

ствования государств, народов, делать выводы; 

• сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по исто- 

рии России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

• определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источ- 

ники исторической информации; 

• на основании визуальных источников исторической информации и статистиче- 

ской информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
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• сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории Рос- 

сии и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, де- 

лать выводы; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диа- 

грамм; 

• 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 т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре- 

лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обу- 

чения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися осо- 

бенностей 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, националь- 

ной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенно- 

стей культуры народов нашей страны; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном пробле- 

мам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные моноло- 

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого эти- 

кета. 
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10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

• понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричаст- 

ности 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 за- 

щите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–2022 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений куль- 

туры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «раз- 

витого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя поли- 

тика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Россий- 

ской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоедине- 

ние с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном 

мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Эконо- 

мические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие 
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стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриаль- 

ное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополи- 

тический 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 исто- 

рии 1945–2022 гг.; 

• выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей исто- 

рии 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

10 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914—1945 гг. 

Введение Россия в начале ХХ в 

РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИ-КОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВО- 

ЛЮЦИИ (1914—1922) 

Россия в Первой мировой войне (1914—1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны Вступление России в войну Геополитиче- 

ские и военно-стратегические планы командования Боевые  действия  на ав- 

стро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте Брусилов- 

ский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери 

Политизация и начало морального разложения армии 

Власть, экономика и общество в условиях войны Милитари- 

зация экономикиФормирование военно-промышленных комитетов Пропаганда патриотизма 

и восприятие войны обществом Содействие гражданского  населения армии и созда- 

ние общественныхорганизаций помощи фронту Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и 

разверстки в деревне 
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Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений Кадровая че- 

харда в правительстве Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти 

Прогрессивный блок и его программа Распутинщина и десакрализация власти Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы Влияние большевистской 

пропаганды Возрастание роли армии в жизни общества 

Великая российская революция (1917—1922) 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия 

досоздания Советского Союза Три основных этапа: Февральская революция, Ок- 

тябрьскаяреволюция, Гражданская война Российская империя накануне революции Территория 

и населениеОбъективные и субъективные причины обострения экономического и политиче- 

ского кризисаВойна 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: восста- 

ние вПетрограде и падение монархии Конец Российской империи Отклики внутри страны: 

Москва,периферия, фронт, национальные регионы Формирование Временного правительства и 

программаего деятельности Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его де- 

креты Весна —лето 1917 г : зыбкое равновесие политических сил при росте влияния больше- 

виков во главе с В ИЛениным  Июльский  кризис и конец двоевластия Вос- 

становление патриаршестваВыступление Корнилова противВремен- 

ного правительства Провозглашение  России 

республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 

октября (7 ноября) 1917 г В И Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Первые мероприятия большевиков 

в политической, экономической и социальной сферах Борьба за армию Декрет о мире и заклю- 

чение Брестского мира Национализация промышленности Декрет о земле и принципы наделения 

крестьян землей Отделение Церкви от государства 

Созыв и разгон Учредительного собрания Слом старого и со- здание нового госаппарата 

Советы как форма власти ВЦИК Советов Совнарком ВЧК по борьбе с контрреволюцией и сабо- 

тажем Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) Первая Конституция РСФСР 1918 

г 
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Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Укра- 

инской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. При- 

чины, этапы и    основные   события    Гражданской войны Военная    интервен- 

ция Палитраантибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения Идео- 

логия Белого движения 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил Будни села: красные 

продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма» Продразверстка, принудительная трудовая повин- 

ность,административное распределение товаров и услуг Разработка плана ГОЭЛРО Со- 

здание регулярной Красной Армии Использование военспецов Выступление левых эсеров 

Красный ибелый террор, их масштабы. Убийство царской семьи Ущемление прав Советов в 

пользучрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

наДальнем 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 фор- 

мирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921—1922 г 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Проллеткульта. Нагляднаяаги- 

тация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация теат- 

ров икинематографа Пролетаризация вузов, организация рабфаков Антирелигиозная пропа- 

ганда исекуляризация жизни общества Ликвидация сословных привилегий Законода- 

тельное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам,суб- 

ботники и трудовые мобилизации Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в дерев- 

не Проблема массовой детской беспризорности 

Наш край в 1914—1922 гг 
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е гг. СССР в годы нэпа (1921—1928) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг Экономическая разруха Голод 1921—1922 гг и его преодолениеРек- 

визиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужите- 

лей Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие 

Кронштадтское восстание 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической поли- 

тике(нэп) Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучше- 

нияэкономической ситуации Замена продразверстки в деревне единым продналогом Стимулиро- 

вание кОПерации Финансовая реформа 1922—1924 гг Создание Госплана и раз- работка 

годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства Учреждение в СССР звания Героя 

Труда (1927 г , с 1938 г — Герой Социалистического Труда) 

Предпосылки и значение образования СССР Принятие Конституции СССР 1924 г Ситуа- 

цияв Закавказье и Средней Азии Создание новых национальных образований в 1920-е гг Поли- 

тика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной полити- 

ческой системы Смерть В И Ленина и борьба за власть Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг 

Социальная политика большевиков Положение рабочих и крестьян Эмансипацияжен- 

щин Социальные лифты Становление системы здравоохранения Охрана материнства и детства 

Борьба с беспризорностью и преступностью Меры по сокращению безработицы Положение быв- 

ших представителей «эксплуататорских классов» Деревенский социум: кулаки, середняки и бед- 

няки Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом» Перестройка экономики на основе командногоадминистрирования 

Форсированная индустриализация Создание рабочих и инженерных кадров Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предприниматель- 

ства Кризис снабжения и введение карточной системы 
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Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические по- следствия Раскулачивание Со- 

противление 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 Строи- 

тельство Московского метрополитена Создание новых отраслей промышленностиФорсирование 

военного производства и освоения новой техники Ужесточение трудового законодательства Ре- 

зультаты, цена и издержки модернизации Превращение СССР в аграрно-ин- дустриальную дер- 

жаву Ликвидация безработицы 

Утверждение культа личности Сталина Партийные органы как инструмент сталинской 

политики Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры Ужесточение цен- 

зуры 

«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 священнослужите- 

лей ГУЛАГ Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труд- 

нодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг Пропаганда и реальные дости- 

жения Конституция СССР 1936 г 

Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа Повышение общего уровня 

жизни Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство» Разрушение традиционной морали Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей Советские обряды и праздники Наступление на религию 

Пролеткульт и нэпманская культура Борьба с безграмотно- стью    Основные 

направленияв литературе и архитектуре Достижения в области киноискусства Со- 

ветский авангард Создание национальной письменности и смена алфавитов Деятельность 

Наркомпроса Рабфаки Культура и идеология. 

Создание «нового человека» Пропаганда коллективистских ценностей Воспитание интер- 

национализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первыхпятилеток 

Развитие спорта Освоение Арктики Эпопея челюскинцев Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и пер- вые 

награждения 
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Культурная революция От обязательного начального образования к массовой средней 

школе Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искус- 

ства 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры Социалистиче- 

ский 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 интелли- 

генции 

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 традици- 

онным ценностям в середине 1930-х гг Досуг в городе Пионерия и комсомол Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 

водной стране Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции Договор в Ра- 

палло Выход СССР из международной изоляции Вступление СССР в Лигу Наций 

Возрастание угрозы мировой войны Попытки организовать систему коллективной без- 

опасности в Европе Советские добровольцы в Испании и в Китае Вооруженные конфликты на 

озе- ре 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 Катын- 

ская трагедия. 

Наш край в 1920—1930-е гг 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941—1945) Первый период войны (июнь 1941 

—осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г ВторжениеГерма- 

нии и ее сателлитов на территорию СССР Брестская крепость Массовый героизм воинов, пред- 

ставителей всех народов СССР Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны 



296  

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу Со- здание дивизий народного ополчения Смо- 

ленское сражение Наступление советских войск под Ельней Начало блокады ЛенинградаОбо- 

рона Одессы и Севастополя Срыв гитлеровских планов молниеносной войны 

Битва за Москву Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении Парад 

7 ноября 1941 г на Красной площади Переход в контрнаступление и разгром немецкой группи- 

ровки 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 дисци-плины на производстве и на транспорте 

Нацистский оккупационный режим Генеральный план «Ост» Нацистская пропаганда 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холо- 

кост.  Этнические  чисткина   оккупированной   территории  СССР. Нацистский 

плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон со- 

ветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) Сталинградская битва Германское 

наступление весной — летом 1942 г Поражение советских войск в Крыму Битва за Кавказ Обо- 

рона Сталинграда Дом Павлова Окружение неприятельской группировки под Сталинградом 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев Итоги и значение победы Крас- 

ной Армиипод 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 наступле- 

ние Итоги и значениеКурской битвы Битва за Днепр Освобождение Левобережной Украины 

и форсирование ДнепраОсвобождение Киева Итоги наступления Красной Армии летом — 

осенью 1943 г СССР исоюзники Проблема второго фронта Ленд-лиз Тегеранская конференция 

1943 г 
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За линией фронта Развертывание массового партизанского движения Антифашистское 

подполье в крупных городах Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над вра- 

гом 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, при- чины, масштабы Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных Антисоветские националь- 

ные военные формирования в составе вермахта Судебные процессы на территории СССРнад 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг 

Человек и война: единство фронта и тыла 

«Все для фронта, все для победы!» Трудовой подвиг народа Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. По- 

мощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Жен- 

щины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисци- 

плина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы 

по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к сопро- 

тивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Пе- 

сенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патри- 

отическое служение представителей религиозных конфессий Культурные и научные связи с со- 

юзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

— сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма Наступление советских войск в Бело- 

руссии и Прибалтике Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии Встреча на Эльбе Висло-Одерская операция Битва за Берлин Капитуля- 

ция Германии Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания 

Война и общество Восстановление хозяйства в освобожденных районах Начало совет- 

ского атомного проекта Реэвакуация и нормализация повседневной жизни Депортации репрес- 

сированных народов Взаимоотношения государства и Церкви 
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Открытие второго фронта в Европе Ялтинская конференция 1945 г : основные решения 

Потсдамская конференция Судьба послевоенной Германии Политика денацификации, демили- 

таризации, 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 войны и Второй мировой войны Решающий вклад СССР 

в победу Антигитлеровской коалиции Людские и материальные потери Изменение политиче- 

ской карты мира 

Наш край в 1941—1945 гг Обобщение ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914—1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время» Хронологические рамки и периодизация Новей- 

шей истории Изменение мира в ХХ — начале XXI в Ключевые процессы и события Новейшей 

историиМесто России в мировой истории ХХ — начала XXI в 

 

 

тие 

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Мир в начале ХХ в. Разви- 

 

 

индустриального общества 

Технический прогресс Изменение социальной структуры общества Политические те- 

чения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм Рабочее и социалистическое 

движение Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в Империализм Национализм Старые и новые лидерыин- 

дустриального мира Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта Региональные кон- 

фликты и войны в конце XIX — начале ХХ в 

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны Убийство в Сара- 

ево Нападение Австро-Венгрии на Сербию Вступление в войну европейских держав Цели и 

планы сторон Сражение на Марне Позиционная вой- на Боевые операции на Восточном фронте, 

их рольв общем ходе войны Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Осман- 

ской империи, Италии, Болгарии) Четверной союз Верден Сомма 

Люди на фронтах и в тылу Националистическая пропаганда Новые методы ведения войны 

Власть и общество в годы войны Положение населения в тылу воюющих стран Вынужденные 

переселения, геноцид Рост антивоенных настроений 
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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 по- следствия Первой мировой войны 

МИР В 1918—1939 гг. От войны к миру 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе Планы после- 

военного устройства мира 14 пунктов В Вильсона  Парижская мирная конференция Лига 

Наций . Вашингтонская конференцияВерсальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918—1919 гг в Европе Ноябрьская революция в Германии 

Веймарская республика Образование Коминтерна Венгерская советская республика 

Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг. Рост влияния социалистиче- 

скихпартий и профсоюзов При- 

ход лейбористов к власти в Великобритании Зарождение фашистского движения в Ита- 

лии;Б Муссолини Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии 

Стабилизация 1920-х гг Эра процветания в США Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг и начало Великой депрессии Проявления и социально-политические последствия 

кризиса 

«Новый курс» Ф Д Рузвельта (цель, мероприятия, итоги) Кейнсианство Государ- 

ственноерегулирование экономики 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса Становление 

нацизма в Германии НСДАП; А  ГитлерПриход 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 Франкист- 

ский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения) Позиции европей- 

ских держав в отношении Испании Советская помощь Испании Оборона Мадрида Поражение 

Испанской Республики 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг. 

Распад Османской империи Провозглашение Турецкой Республики Курс преобразова- 

ний М Кемаля Ататюрка Страны Восточной и Южной Азии Революция 1925—1927 гг в Китае 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами«Великий поход» Красной 
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армии Китая Национально-освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг Индий- 

скийнациональный конгресс М К Ганди 

Мексиканская революция 1910—1917 гг , ее итоги и значе- ние Реформы и революцион- 

ныедвижения в латиноамериканских странах Народный фронт в Чили 

Международные отношения в 1920—1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х ггПланы 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 паци- 

физма» Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг Агрессия Японии против Китая (1931—1933) 

Итало-эфиопская война (1935) Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

без- опасности 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 озера Хасан и реки Халхин-Гол Британско-франко-со- 

ветские переговоры в Москве Советско-германский договор о ненападении и его последствия 

Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в (физика, химия, биология, медицина и др ) 

Технический прогресс в 1920— 1930-х гг Изменение облика городов 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре Основные 

направления в искусстве Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм.Веду- 

щие деятели культуры первой трети ХХ в Кинематограф 1920—1930-х гг Тоталитаризм и куль- 

тура Массовая культура Олимпийское движение 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй миро- вой войны Нападение Германии 

на Польшу и начало мировой войны Стратегические планы главных воюющих сторон Раз- гром 

Польши Блицкриг «Странная война» Советско-финляндская война и ее международные послед- 

ствия Захват Германией Дании и Норвегии Разгром Франции и ее союзников Битва за Британию 

Агрессия Германии и ее союзников на Балканах 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост» Начало 

Великой Отечественной войны Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г Нападение 
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японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну Формирование Антигитлеровской 

коалиции Ленд-лиз 

Положение в оккупированных странах. «Новый по- рядок» Нацистская политика гено- 

цида,холокост Концентрационные лагеря Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм Движение Сопротивления Партизанская война в Югославии 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва Кур- ская битва Война в Северной Аф- 

рике Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини Перелом в вой- не 

на Тихом океане Тегеранская конференция «Большая тройка» 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступ- 

ление союзников Военные операции Красной Армии в 1944—1945 гг , их роль в освобождении 

стран Европы Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах Конферен- 

ции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция 

Разгром военных сил Германии и взятие Берлина Капитуляция Германии Роль СССР в разгроме 

нацистской Гер- мании 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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022 гг. Становление новой России (1992—1999) 

Б Н Ельцин и его окружение Общественная поддержка курса реформ Правительство 

реформаторов во главе с Е Т Гай- даром Начало радикальных экономических преобразований 

Либерализация цен «Шоковая терапия» Ваучерная приватизация Гиперинфляция, рост цен и па- 

дение 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 БН Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом Возможность мир- 

ного выхода из политического кризиса Трагические события осени 1993 г в Москве Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г Ликвидация Со- ветов и созда- 

ние новой системы государственного устройства Принятие Конституции России 1993г и ее зна- 

чение Становление российского парламентаризма Разделение властей Проблемы построения фе- 

деративного государства Утверждение государственной символики 



302  

Обострение  межнациональных  и    межконфессиональных   от-   ношений 

в  1990-е гг Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками Взаимоотношения центра и субъектов Федерации Военно-политический 

кризис в Чеченской 

Республике 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики Роль иностран- 

ныхзаймов Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от ми- 

ровых 

Капитуляция Японии Нюрнбергский трибунал и Токийский про- 

цесс над военнымипреступниками Германии и Японии Итоги Второй мировой войны 

Обобщение 
 

11 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945—2022 гг. Введение 

 

 

СССР В 1945—1991 гг. СССР в 1945—1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение про- 

блем 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 раз- меры и значение для экономики Советский 

атомный проект, 

его успехи и значение Начало гонки вооружений Положение на послевоенном потреби- 

тельском рынке Колхозный рынок Голод 1946—1947 гг Денежная реформа и отменакарточной 

системы (1947) 

Сталин и его окружение Ужесточение административно- командной 

системыСоперничество в верхних эшелонах власти.  Усиление 
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идеологического контроляПослевоенные репрессии «Ленинградское   дело» 

Борьбас космополитизмом «Дело 

врачей» 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений 

Рост влияния СССР на международной арене Начало холод- ной 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 Вой- на в Корее 

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смена политического курса 

Смерть Сталина и настроения 

в обществе Борьба за власть в советском руководстве Переход политического лидерства 

кН С Хрущеву Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфе- 

ре XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение по- 

литической цензуры Возвращение депортированных народов Особенности национальной поли- 

тики Утверждение едино- личной власти Хрущева 

Культурное пространство и повседневная жизнь Изменение общественной атмосферы 

Шестидесятники Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции Образование 

инаука Приоткрытие железного занавеса Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г Популярные формы досуга Неофициальная культура Хрущев и интеллигенция 

Анти- религиозные кампании Гонения на Церковь Диссиденты Самиздат и тамиз- 

дат 

Социально-экономическое развитие СССР «Догнать и пере- гнать Америку» Попытки 

решения продовольственной проблемы Освоение целинных земель 

Научно-техническая революция в СССР Военный и гражданский секторы экономики 

Создание ракетно-ядерного щита Начало освоения космоса Запуск первого спутника Земли Ис- 

торические полеты Ю А Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В В Терешковой Вли- 

яние НТР на перемены в повседневной жизни людей 

Реформы в промышленности Переход от отраслевой системы управления к совнархо- 

замРасширение прав союзных республик Изменения в социальной и профессиональной 
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струту советского общества к началу 1960-х гг Преобладание горожан над сельским насе- 

лением Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции Вос- 

требованность научного и инженерного труда ХХII съезд КПСС и Программа построения ком- 

мунизма в СССР Воспитание «нового человека» Бригады коммунистического труда Обществен- 

ные формы управления Социальные программы Реформа системы образования Пенсионная ре- 

форма Массовое жилищное строительство Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления 

Внешняя политика СССР и страны Запада Международные военно-политические кри- 

зисы,позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г , Берлинский 

кризис 1961 г , Карибский кризис 1962 г ) СССР и мировая социалистическая система 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира 

Конец оттепели Нарастание негативных тенденций в обществе Кризис доверия власти 

Новочеркасские события  Смещение Н С Хрущева 

Советское государство и общество в середине 1960-х — на-чале 1980-х гг. 

Приход к власти Л И Брежнева: его окружение и смена по- литического курсаДесталини- 

зация и ресталинизация Экономические реформы 1960-х гг Новые ориентиры аграрной поли- 

тики Косыгинская реформа Конституция СССР 1977 г Концепция «развитого социализма» 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии Замедление 

темповразвития Новые попытки реформирования экономики Цена сохранения СССР ста- 

тусасверхдержавы Рост масштабов и роли ВПК Трудности развития агропромышленного ком- 

плекса Советские научные и технические приоритеты. Созданиетопливно-энергетического ком- 

плекса (ТЭК) 

Повседневность в городе и в деревне Рост социальной мобильности Миграция населения 

вкрупные города и проблема неперспективных деревень Популярные формы досуга населения 

Уровень жизни разных социальных слоев Социальное и экономическое развитие 

союзных республик Общественные настроения Потребительские тенденции в советском обще- 

стве 

Дефицит и очереди 

Развитие физкультуры и спорта в СССР XXII летние Олимпийские игры 1980 г в Москве 

Литература и искусство: поиски новых путей Авторское кино Авангардное искусство Нефор- 

малы (КСП, движение КВН и другие ) Диссидентский вызов Борь- ба с инакомыслием Судебные 

процессы Цензура и самиздат 
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Новые вызовы внешнего мира Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности Холодная война и мировые конфликты Пражская весна 

и снижение международного авторитета СССР Достижение военно-стратегического паритета с 

США Политика разрядки Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки Ввод войск в Афганистан Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе Кризис просоветских режимов 

Л И Брежнев в оценках современников и историков Политика перестройки. Распад 

СССР(1985—1991) Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-поли- 

тическойсферах Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для со- 

ветскойэкономики М С Горбачев и его окружение: курс на реформы Анти- алкогольная кампа- 

ния 1985 ги ее противоречивые результаты Чернобыльская трагедия Реформы в эко- 

номике, в политической и государственной сферах Законы о госпредприятии и об индиви- 

дуальной трудовой 

деятельности Принятие закона о приватизации государственных предприятий 

Гласность и плюрализм Политизация жизни и подъем гражданской активности населения 

Либерализация цензуры Общественные настроения и дискуссии в обществе Отказ от догматизма 

видеологии Вторая волна десталинизации История страны как фактор политической жизни От- 

ношение к войне в Афганистане Неформальные политические объединения 

Новое мышление Горбачева Изменения в советской внешней политике Односто- 

ронние уступки Западу Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора Объединение Гер- 

манииНачало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы Завершение холод- 

ной войны 

Демократизация советской политической системы XIX конференция КПСС и ее решения 

Альтернативные выборы народ- ных депутатов Съезды народных депутатов — высший орган 

государственной власти I съезд народных депутатов СССР и его значение Демократы первой 

волны, их лидеры и программы 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия Позиции республиканских лидеров и национальных элит 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг Отмена 6-й статьи Конституции СССР о ру- 

ководящей роли КПСС Становление многопартийности Кризис в КПСС и создание Коммуни- 

стической партии РСФСР I съезд народных депутатов РСФСР и его решения Противостояние 
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союзной и российской власти Введение поста Президента и избрание М С Горбачева Президен- 

том СССР Избрание Б Н Ельцина Президентом РСФСР Углублениеполитического кризиса 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР Декларация о государствен- 

номсуверенитете РСФСР Дискус- сии о путях обновления Союза ССР Ново-Огаревский процесс 

и попытки подписания нового Союзного договора «Парад суверенитетов» Референдум о сохра- 

ненииСССР 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, пу- 

стые полки магазинов Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике Радикализация общественных настроений Забастовочное движение Но- 

вый этап в государственно-конфессиональных отношениях 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома Победа Ельцина Ослабление союзной власти Распад структур КПСС Оформление факти- 

ческого распада СССР Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ) 

Реакция мирового сообщества на распад СССР Россия как преемник СССР на междуна- 

родной арене 

Наш край в 1945—1991 гг Обобщение 

цен на энергоносители Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависи- 

мости от экспорта продовольствия Финансовые пирамиды Дефолт 1998 г и его последствия 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ  Свобода СМИ   Свобода 

предпринимательской деятельности Возможность выезда за рубеж Кризис образования и 

науки Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров Безработица и детская 

беспризорность Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР 

Новые приоритеты внешней политики Россия — правопреемник СССР на международ- 

ной 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 Россий- 

ская многопартийность и строительство гражданского общества Основные 

политические партии и движения 1990-х гг , их лидеры и платформы Кризис центральной 

власти Обострение ситуации на Северном Кавказе Вторжение террористических группировок в 

Дагестан Добровольная от- ставка Б Н Ельцина 
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Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и экономические 

приоритеты Вступление 

в должность Президента В В Путина и связанные с этим ожи- дания Начало преодоле- 

ниянегативных последствий 1990-х гг Основные направления внутренней и внешней политики 

Федерализм и сепаратизм Создание Федеральных округов Восстановление единого правового 

пространства страны Разграничение властных полномочий центраи ре- 

гионовТеррористическая угроза и борьба с ней Урегулирование кризиса в Чеченской Республике 

Построение вертикали власти и гражданское общество Военная реформа 

Экономический подъем 1999—2007 гг и кризис 2008 г Структура экономики, роль нефте- 

газового сектора и задачи инновационного развития Крупнейшие инфраструктурные про- екты 

Сельское хозяйство Россия в системе мировой рыночной экономики Начало (2005) и продолже- 

ние (2018) 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 РФ в 2012 г и переизбрание на новый срок в 2018 г 

Вхождение Крыма в состав Рос- сии и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строи- 

тельство Крымского моста, трассы «Таврида» и других ) Начало конституционной реформы 

(2020) 

Новый облик российского общества после распада СССР Социальная и профессиональ- 

наяструктура Занятость и трудовая миграция Миграционная политика Основные принципы 

инаправления государственной социальной политики Реформы здравоохранения Пенсионные 

реформы  Реформирование  образования, культуры,  науки и   его 

результаты  Началоконституционной реформы Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденциидепопуляции Гос- 

ударственныепро-  граммы демографического возрождения России Раз- 

работка семейной политики и меры по поощрению рождаемости Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни и их результаты XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зим- 

ние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия 

для российского спорта Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру 

Повседневная жизнь Социальная дифференциация Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения Постановка государством вопроса о социальной ответственно- 

сти бизнеса Модернизация бытовой сферы Досуг Россиянин в глобальном информационном 
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пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет Массовая автомобилизация Военно-патриоти- 

ческие движения Марш «Бессмертный полк»Празднование 75-летия Победыв Великой Отече- 

ственной войне (2020) 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в Утверждение новой Концепции внешней 

политики РФ (2000) и ее реализация Постепенное восстановление лидирующих позиций Рос- 

сии в международных отношениях Современная концепция российской внешней политики 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных кон- 

фликтовОказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г ) Приближение военной инфраструктуры НАТО крос- 

сийским границам и ответные меры Односторонний вы- ход США из международных соглаше- 

ний по контролю над вооружениями и последствия для России Создание Россией но- вого высо- 

коточного 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 (опе- 

рация 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 на- правления поли- 

тики России Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка 

Государственный переворот на Украине 2014 г и позиция России Воссоединение Крыма 

и Севастополя с Россией и его международные последствия Минские соглашения по Донбассу 

и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Рес- 

публики (ЛНР) Специальная военная операция (2022) Введение США и их союзниками по- ли- 

тических и экономических санкций против России и их по- следствия 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание по- мощи зарубежным странам 

Мир и процессы глобализации в новых условиях Международный нефтяной кризис 2020 г и 

его последствия Россия в современном мире 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в Повышение общественной 

роли СМИ и Интернета Коммерциализация культуры Ведущие тенденции в развитии образова- 

ния и науки Модернизация образовательной системы Основные достижения российских ученых 

и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности Религиозные конфес- 

сии и повышение их роли в жизни страны Особенности развития современной художественной 



309  

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства Процессы глобали- 

зации и массовая культура 

Наш край в 1992—2022 гг Итоговое обобщение 
 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в Научно-технический про- 

грессПереход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу Изменения на карте мира Складывание биполярной системы Крушение ко- 

лониальной системыОбразование новых независимых государств во второй половине ХХ в 

Процессы глобализации и 

развитие национальных государств 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

От мира к холодной войне Речь У Черчилля в Фултоне Доктрина Трумэна План Мар- 

шалла 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 постин- 

дустриального общества Общество потребления Демократы и республиканцы у власти: прези- 

денты США и повороты политического курса Социальные движения (борьба против расовойсе- 

грегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме) Внешняя политика 

США во второй половине ХХ — начале XXI в Развитие отношений с СССР, Российской Феде- 

рацией 

Страны Западной Европы Экономическая и политическая ситуация в первые послевоен- 

ные годы Научно-техническая революция Становление социально ориентированной рыночной 

экономики Германское «экономическое чудо» Установление V республики во Франции Лейбо- 

ристы и консерва- торы в Великобритании Начало европейской интеграции (ЕЭС) 

«Бурные шестидесятые» «Скандинавская модель» социально-экономического развития 

Падениедиктатур 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.Ре- 

волюции второй половины 1940-х гг и установление коммунистических режимов СЭВ и ОВД 

Достижения и проблемы социалистического раз- вития в 1950-е гг Выступления в ГДР 
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(1953),Польше и Венгрии (1956) Югославская модель социализма Пражская весна 1968 г и ее 

подавлениеДвижение «Солидарность» в Польше Перестройка в СССР и страны восточного 

блокаРеволюции 1989—1990 гг в странах Центральной и Восточной Европы Распад ОВД, СЭВ 

Образование новых государств на постсоветском пространстве Разделение Чехословакии Рас- 

падЮгославии и    война на   Балканах   Агрессия   НАТО противЮгославии 

Развитиевосточноевропейских государств в XXI в (экономика, политика, внешнеполити- 

ческая ориентация, 

участие в интеграционных процессах) 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути модер- 

низации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провоз- 

глашение национальных государств в регионе Китай: провозглашение республики; социалисти- 

ческий эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 1980-х гг 

и их последствия; современное развитие Разделение Вьетнама и Кореи на государствас разным 

общественно-политическим строем Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутрен- 

няя 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) 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, дости- 

жения и проблемы модернизации Иран: реформы 1960—1970-х гг ; исламская революция Афга- 

нистан: смена политических режимов, роль внешних сил 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Вос- токе и в Северной Африке 

Палестинская проблема Создание государства Израиль Египет: выбор пути развития; внешнепо- 

литический курс Суэцкий конфликт Арабо-израильские вой- ны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке Политическое развитие арабских стран в конце ХХ — начале XXI в «Арабская 

весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг Гражданская война в Сирии 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Аф- 

рики», 1970—1980-е гг ) Выбор путей развития Попытки утверждения демократических режи- 

мов и возникновение диктатур Организация Афри- канского единства Система 



311  

апартеида на юге Африки и ее падение Сепаратизм Гражданские войны и этнические кон- 

фликты вАфрике 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — на-чале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в : проблемы внутреннего развития, 

влияние США Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация Нацио- 

нал-реформизм Революция на Кубе Диктатуры и демократизация в странах Латинской Аме- 

рики Революции конца 1960-х — 1970-х гг (Перу, Чили, Никарагуа) «Левый поворот» в конце 

ХХ в 

Международные отношения во второй половине ХХ — на-чале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х — 

2020-хгг Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлин- 

ские 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 ядер испытаний в трех средах Договор о нераспространении ядерного 

оружия (1968) Пражская весна 1968 г и ввод войск государств — участников ОВД в Чехосло- 

вакию Урегулирование гер-манского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырех- 

стороннее соглашение поЗападному Берлину)  Договоры  об  ограничении стратегиче- 

ских вооружений  (ОСВ)Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 

1975 г) 

Ввод советских войск в Афганистан (1979) Возвращение к политике холодной войны 

Наращивание стратегических вооружений Американский проект СОИ Провозглашение совет- 

ской концепции нового политического мышления в 1980-х гг Революции 1989—1991 гг в стра- 

нах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия Распад СССР и во- 

сточного блока Российская Федерация — правопреемник СССР на международной арене Обра- 

зование СНГ 

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в От биполярного к многополюс- 

ному миру Региональная и межрегиональная интеграция Россия в современном мире: восста- 

новление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов Усиление позиций Китая 

на международной арене Военные конфликты Международный терроризм Мировое со- обще- 

ство и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в 
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Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в (ядерная физика, химия, биоло- 

гия,медицина) Научно-техническая революция Использование ядерной энергии в мирных це- 

ляхДостижения   в   области космонавтики (СССР, США) Развитие 

электротехники    и 

робототехники Информационная революция Интернет 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в : от 

модернизма к постмодернизму Литература Живопись Архитектура: новые технологии, кон- цеп- 

ции, художественные решения Дизайн. Кинематограф Музыка: развитие традиций иавангард- 

ные течения Джаз Рок-музыка Массовая культура Молодежная культура 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества Существование и распространение ядерного оружия 

Проблема природных ресурсов и экологии Проблема беженцев Эпидемии в современном 

мире. Обобщение. 

 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

Всеобщая история. 1914—1945 гг.  

Раздел 1. Введение  

1.1 Введение 1 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

1.2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

Итого по разделу 4  

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

Раздел 2. Мир в 1918—1939 гг  

2.1 От войны к миру 2 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

2.2 Страны Европы и Северной Америки в 1920— 

1930-е гг. 

6 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

2.3 Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930- 

е гг. 

2 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

2.4 Международные отношения в 1920— 1930-х гг. 2 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

2.5 Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 2 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

Итого по разделу 14  

Раздел 3. Вторая мировая война  

3.1 Вторая мировая война 4 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

3.2 Обобщение 1 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

Итого по разделу 5  

История России. 1914—1945 гг.  

Раздел 1. **Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914— 

1922 

 

1.1 Введение 1 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

1.2 Россия в Первой мировой войне (1914—1918) 3 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

1.3 Великая российская революция (1917— 1922) 2 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

1.4 Первые революционные преобразования 

большевиков 

2 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

1.5 Гражданская война и ее последствия 3 Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

   https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

1.6 Идеология и культура Советской России периода 

Гражданской войны 

2 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

1.7 Наш край в 1914— 1922 1 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

Итого по разделу 14  

Раздел 2. Раздел. Советский Союз в 1920—1930-е гг  

2.1 СССР в годы нэпа (1921—1928) 4 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

2.2 Советский Союз в 1929—1941 гг. 5 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

2.3 Культурное пространство советского общества в 

1920— 1930-е гг. 

3 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

2.4 Внешняя политика СССР в 1920— 1930-е гг. 3 Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

   https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

2.5 Наш край в 1920— 1930-е гг. 1 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

Итого по разделу 16  

Раздел 3. Раздел. **Великая Отечественная война (1941—1945  

3.1 Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 

г.) 

3 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

3.2 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942— 

1943 г.) 

3 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

3.3 Человек и война: единство фронта и тыла 3 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

3.4 Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 — сен- 

тябрь 1945 г.) 

4 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

3.5 Наш край в 1941— 1945 гг. 1 Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


317  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

   https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

3.6 Обобщение 1 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/sub- 

ject/3/10/ 

 

Итого по разделу 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   

 

 

 

11 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945—2022 гг 

1.1 Введение 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

1.2 Страны Северной Америки и Европы во 

второй половине ХХ — начале XXI в. 

9 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

1.3 Страны Азии, Африки во второй поло- 

вине ХХ — начале XXI в.: проблемы и 

пути модернизации 

4 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

1.4 Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

1.5 Международные отношения во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 

3 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

1.6 Развитие науки и культуры во второй по- 

ловине ХХ — начале XXI в. 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

1.7 Современный мир 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

1.8 Обобщение 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

Итого по разделу 23  

История России. 1945—2022 гг.  

Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг  

1.1 Введение 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

1.2 СССР в 1945—1953 гг. 4 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

1.3 СССР в середине 1950-х — первой поло- 

вине 1960-х гг. 

6 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

1.4 Советское государство и общество в се- 

редине 1960-х — начале 1980-х гг. 

7 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

1.5 Политика перестройки. Распад СССР 

(1985—1991) 

6 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

1.6 Наш край в 1945— 1991 гг. 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

1.7 Итоговое обобщение 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

 

Итого по разделу 26  

Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг  

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

2.1 Становление новой России (1992—1999) 7 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

2.2 Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи 

модернизации 

10 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

2.3 Наш край в 1992— 2022 гг. 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

Итого по разделу 18  

Итоговое обобщение 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

68  

 

География (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «География» — это один из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных 

наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многопо- 

лярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучаю- 

щихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, определяю- 

щими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практикоориен- 

тированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чѐтко представить 

географические реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональных 

и межгосударственных, социокультурных, социально- экономических, геоэкологических собы- 

тий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
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воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения куль- 

туры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомле- 

ния с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части мирового 

сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формиро- 

вание ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творче- 

ских способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направ- 

ленных 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 преем- 

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

формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

География как наука 

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

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах чело- 

веческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники 

географической информации, геоинформационные системы. Географические прогнозы как ре- 

зультат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

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

профессий. 
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Природопользование и геоэкология Географическая среда. Географическая среда как гео- 

система; факторы, еѐ формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природ- 

ным условиям территорий, еѐ изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и куль- 

турного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников геогра- 

фической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климати- 

ческие изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. «Кли- 

матические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль гео- 

графических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объ- 

ектов 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) загрязне- 

нием Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования)». 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. При- 

родно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, га- 

зом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Гео- 

графия лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение, его причины и распространение. 

Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в 

жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреаци- 

онные ресурсы. 

Практические работы «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по 

выбору) по источникам географической информации», 

«Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта Теоретические основы геополитики как науки. Поли- 

тическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходя- 

щие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических кон- 

фликтов. Политико-географическое положение России и еѐ специфика как евразийского и при- 

арктического государства. 
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Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное устройство. 

Население мира 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика еѐ 

изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и особен- 

ности в странах с различным уровнем социально- экономического развития (демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и еѐ направ- 

ления в странах различных типов воспроизводства населения. 

Практические работы «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран и 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. Эт- 

нический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их разме- 

щения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы рас- 

пространения. 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», «Прогнозирова- 

ние 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, еѐ особенности в странах различных социально-экономиче- 

ских 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». 
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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 срав- 

нения 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 информа- 

ции». 

Мировое хозяйство 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

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

Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяй- 

ства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Междуна- 

родное географическое разделениетруда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международной специализации стран и роль географиче- 

ских факторов в еѐ формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Роль и место России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и еѐ влияние на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их роль в мировой экономике. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырь- 

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

Топливно-энергетический  комплекс  мира: основные  этапы  развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны- 

производители, экспортѐры и импортѐры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экс- 

портѐров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие еѐ географию, «слан- 

цевая революция», «водородная» энергетика, «зелѐная энергетика». Мировая электроэнергетика. 

Структура мирового производства электроэнергии и еѐ географические особенности. Быстрый 

рост производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии. 
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Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду 

топливной промышленности и различных типов электростанций, включая возобновляемые ис- 

точники энергии. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чѐрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортѐры стали, меди и алюминия. Современ- 

ные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в 

мировом производстве и экспорте чѐрных и цветных металлов. 

Машиностроительный  комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортѐры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. Химическая 

промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экс- 

портѐры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны- 

производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности.  Влияние 

химической  и    лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объѐмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресур- 

сами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органи- 

ческое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продоволь- 

ственных культур. Ведущие экспортѐры и импортѐры. Роль России как одного из главных экс- 

портѐров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортѐры и импортѐры продукции животноводства. Рыбо- 

ловство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортѐры и импортѐры про- 

довольствия». 

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транс- 

порта в  современном  мире.  Основные  международные  магистрали и транспортные 

узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. Междуна- 

родные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Гео- 

графия международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм. 
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11 КЛАСС 

Регионы и страны мира 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Ев- 

ропа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и осо- 

бенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополити- 

ческие проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической ин- 

формации (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, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико- географического положения, природно-ресурсного капитала, населе- 

ния, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, 

Ирана, Японии). 

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, 

Индия, Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохо- 

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

видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США, Канада, Латинская Америка), общая экономико-гео- 

графическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяй- 

ства субрегионов. Особенности экономико- географического положения природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Ка- 

нады, 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- 
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географическая характеристика.  Особенности природно-ресурсного ка- 

питала, населения и хозяйства субрегионов. Последствия колониализма в экономике Африки. 

Экономические   и социальные проблемы региона. Особенности эко- 

номико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сель- 

ского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и  развития хозяйства. Эко- 

номико-географическое  положение, природно- ресурсный капитал. Отрасли международ- 

ной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности при- 

родных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении 

труда. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Роль и 

место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. 

Особенности интеграции  России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых геоэкономических и геополитических условиях». 

Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста гло- 

бальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономиче- 

ского развития между развитыми и развивающимися странами и причина еѐ возникновения. 

Геоэкология– фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырь- 

евая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их 

качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения би- 

оразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. Глобальные 

проблемы народонаселения: демографическая, 
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продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народона- 

селения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человече- 

ством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человече- 

ства на основе анализа различных источников географической информации и участия России в 

их решении». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 про- 

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ- 

ственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо- 

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демокра- 

тических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри- 

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво- 

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци- 

ями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво- 

ему 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 убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо- 

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствую- 

щего осознанию своего места в поликультурном мире; 
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической инфор- 

мации в решении учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле- 

довательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного пове- 

дения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной де- 

ятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче- 

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, не- 

благоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающе- 

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть ре- 

шены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации гео- 

графических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; разраба- 

тывать план решения географической задачи с учѐтом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учѐтом пред- 

ложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях ре- 

ального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географи- 

ческие аспекты. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре- 

шения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов  познания  при- 

родных,  социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического зна- 

ния, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; формулировать соб- 

ственные задачи в образовательной деятельности 

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

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри- 

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходи- 

мые 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 учѐтом еѐ 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

и геоинформационных систем) при решении когнитивных, коммуникативных и организацион- 

ных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диа- 

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участни- 

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуж- 

даемой темы; 
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развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возмож- 

ностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, об- 

суждать 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, практи- 

ческой значимости. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста- 

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа- 

циях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, соб- 

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна- 

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

своевременно принимать решения для их снижения; 



333  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; использо- 

вать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Эмоциональный интеллект: 

самосознание, включающее способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоцио- 

нальным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренняя мотивация, включающая стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатия, включающая способность понимать эмоциональное состояние других, учиты- 

вать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальные навыки, включающие способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Умения принятия себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своѐ поведение; 

принимать мотивы и аргументы другихпри анализе результатов 

деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 

класса должны отражать: 

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

дисциплин, еѐ участия в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры прояв- 

ления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая 

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

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 
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описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в про- 

странстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распростране- 

ния основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади тер- 

ритории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров  по  производству  основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи- 

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

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную 

урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и 

распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определе- 

ния и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: 

для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объѐмы вало- 

вого внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и дру- 

гие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характери- 

зующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира 

и отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и 

стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с исполь- 

зованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том 

числе по  особенностям  географического  положения,  форме  правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизвод- 

ства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшаф- 

тов с использованием источников географической информации; 

устанавливать  взаимосвязи  между  социально-экономическими и геоэколо- 

гическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, 

в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового оке- 

ана,  хозяйственной  деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, 
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между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные при- 

родные 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 по- 

нятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, поли- 

тико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, де- 

мографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономи- 

чески активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическая поли- 

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

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, меж- 

дународная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, междуна- 

родное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хо- 

зяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энерге- 

тика», «зелѐная 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 географиче- 

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

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (ис- 

следования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники геогра- 

фической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономи- 

ческих процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнози- 

рования: 
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выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, соответ- 

ствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источ- 

ники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим ис- 

точникам географической информации качественные 

 

и количественные показатели, характеризующие изученные географические объекты, 

процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной струк- 

туры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противо- 

речивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориен- 

тированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для реше- 

ния практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из раз- 

личных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

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

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной струк- 

туре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
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8) сформированность умений применять географические знания для объяс- 

нения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспро- 

изводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, 

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

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особен- 

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

рованных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб- 

разных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших со- 

циально-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 источни- 

ков географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции раз- 

вития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение 

содержания парниковых газов в атмосфере и  меры,  предпринимаемые для уменьшения 

их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об- 

щества, 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 объѐмах вы- 

бросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате при- 

родных 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: 
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1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, еѐ участия в решении важнейших проблем человечества: определение роли геогра- 

фических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для опреде- 

ления  положения  и  взаиморасположения  регионов  и  стран в пространстве; 

описывать  положение  и  взаиморасположение  регионов  и  стран в про- 

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

и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи- 

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

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, ми- 

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

использовать знания об основных географических закономерностях для определе- 

ния географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

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

специализации различных стран 

и по их месту в международном географическом разделении труда (МГРТ); для класси- 

фикации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического поло- 

жения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения с использованием источников географической ин- 

формации; 

устанавливать  взаимосвязи  между  социально-экономическими и геоэколо- 

гическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размеще- 

нием населения, природными условиями и природно- ресурсным капиталом и отраслевой струк- 

турой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зарубеж- 

ной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 
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4) владение географической терминологией и системой базовых географических по- 

нятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государ- 

ство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, фе- 

деративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное 

население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность населения, миграции насе- 

ления, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; между- 

народная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; от- 

раслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелѐная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», меж- 

дународные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) прак- 

тико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче- 

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

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (ис- 

следования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулиро- 

вать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники геогра- 

фической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономи- 

ческих процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнози- 

рования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответ- 

ствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источ- 

ники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных 

стран; 
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определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим ис- 

точникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие 

в них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных 

стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противо- 

речивую 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 раз- 

личных 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 объяс- 

нения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- экономиче- 

ского развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в 

уровне и качестве жизни населения; 
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объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой струк- 

туры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географи- 

ческих факторов в еѐ формировании; особенности проявления глобальных проблем челове- 

чества в различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб- 

разных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изу- 

ченные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-геогра- 

фическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных ми- 

граций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой 

экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по акту- 

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

направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об- 

щества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить при- 

меры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА  

1.1 Традиционные и новые методы в геогра- 

фии. Географические прогнозы 

1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

 

1.2 Географическая культура 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

 

Итого по разделу 2  

https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

2.2 Естественный 

ландшафты 

 и антропогенный 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

2.3 Проблемы взаимодействия человека и 

природы 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

2.4 Природные ресурсы и их виды 2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 Политическая география и геополитика 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

3.2 Классификации и типология стран мира 3 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 Численность 

населения 

и  воспроизводство 2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

4.2 Состав и структура населения 2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

4.3 Размещение населения 2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

4.4 Качество жизни населения 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

Итого по разделу 7  

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 Состав и структура мирового хозяйства. 

Международное географическое 

разделение труда 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

5.2 Международная экономическая интегра- 

ция и глобализация мировой экономики 

1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

5.3 География главных отраслей мирового 

хозяйства. Промышленность мира 

7 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

5.4 Сельское хозяйство мира 2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

5.5 Сфера услуг. Мировой транспорт 3 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

Итого по разделу 14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

34  

 

11 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа 6 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/10/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

1.2 Зарубежная Азия 7 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

1.3 Америка 7 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

1.4 Африка 5 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

1.5 Австралия и Океания 2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

1.6 Россия на геополитической, геоэкономи- 

ческой и геодемографической карте мира 

3 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

Итого по разделу 27  

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества 4 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/ 

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

34  

 

Обществознание (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для формиро- 

вания 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. 

https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
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Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о российском об- 

ществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

В соответствии с учебным планом общее количество учебных часов на два года обучения 

учебного предмета «Обществознание» составляет 136 часов Учебным планом на изучение об- 

ществознания отводится  в  10—11  классах  по  2  часа  в неделю при 34 учебных 

неделях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 КЛАСС 

Человек в обществе. Общество как система Общественные отношения Связи между под- 

системами и элементами общества Общественные потребности и социальные институты При- 

знаки и функции социальных институтов Типы обществ Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности Роль массовой коммуникации в современномобществе Многообра- 

зие путей и форм общественного развития Эволюция, социальная революция Реформа Обще- 

ственный прогресс, его критерии Противоречивый характер прогресса Глобализация и ее проти- 

воречивые последствия 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции Влияние социокуль- 

турных факторов на формирование личности Личность в современном обществе Коммуникатив- 

ные качества личности Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека Социализация 

личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации Общественное и индивидуальное созна- 

ние Самосознание и социальное поведение 

Деятельность и ее структура Мотивация деятельности Потребности и интересы Много- 

образие видов деятельности 

Свобода и необходимость в деятельности человека Познавательная деятельностьПозна- 

ние 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 
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Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI вДуховная культура 

Духовная деятельность человека Духовные ценности российского общества Материаль- 

наяи духовная культура Формы культуры Народная, массовая и элитарная культура. Молодеж- 

ная субкультура Контркультура Функции культуры. Культурное многообразие современного 

общества Диалог культур Вклад российской культуры в формирование ценностей современного 

общества 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор Категории морали 

Гражданственность Патриотизм 

Наука Функции науки Возрастание роли науки в современном обществе Направления 

научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации 

Образование в современном обществе Российская система образования Основные 

направления развития образования в Российской Федерации Непрерывность образования в ин- 

формационном обществе Значение самообразования Цифровые образовательные ресурсы 

Религия, ее роль в жизни общества и человека Мировые и национальные религии Значе- 

ние 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, искусстваЭко- 

номическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества Макроэкономические показатели и качество жизни 

Предмет и методы экономической науки Ограниченность ресурсов Кривая производственных 

возможностей Типы экономических систем Экономический рост и пути его достижения Фак- 

торы долгосрочного экономического роста Понятие экономического цикла Фазы экономиче- 

ского цикла Причины экономических циклов 

Функционирование рынков Рыночный спрос Закон спроса Эластичность спроса Рыноч- 

ное предложение Закон предложения Эластичность предложения Рынки труда, капитала, земли, 

информации Государственное регулирование рынков 

Конкуренция и монополия Государственная политика по развитию конкуренции Анти- 

монопольное регулирование в Российской Федерации Рынок труда Заработная плата и стимули- 

рование труда Занятость и безработица Причины и виды безработицы Государственная политика 

Российской Федерации в области занятости Особенности труда молодежи Деятельность проф- 

союзов 
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Рациональное экономическое поведение Экономическая свобода и социальная ответ- 

ственность Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития обществаОсобенно- 

сти профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах 

Предприятие в экономике Цели предприятия Факторы производства Альтернативная сто- 

имость, способы и источники финансирования предприятий Издержки, их виды Выручка, при- 

быль Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации Государ- 

ственная политика импортозамещения в Российской Федерации 

Финансовый рынок Финансовые институты Банки Банковская система Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции Цифровые финансовые услуги Финансовые техноло- 

гии и финансовая безопасность Денежные агрегаты Монетарная политика Банка России Инфля- 

ция: 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 Налого- 

ваясистема Российской Федерации Функции налогов Система налогов и сборов в Российской 

Федерации Налоговые льготы и вычеты Фискальная политика государства Цифровизация эко- 

номики в Российской Федерации 

Мировая экономика Международное разделение труда 

Экспорт и импорт товаров и услуг Выгоды и убытки от участия в международной тор- 

говле Государственное регулирование внешней торговли 

11 КЛАСС 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы Социальная стратификация, ее критерии Соци- 

альное 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 Тен- 

денции развития семьи в современном мире Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации Помощь государства многодетным семьям 
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Миграционные процессы в современном мире Этнические общности Нации имежнацио- 

нальные отношения Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разреше- 

ния Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение Формы социальных девиа- 

цийКонформизм Социальный контроль и самоконтроль 

Социальный конфликт Виды социальных конфликтов, их причины Способы разрешения 

социальных конфликтов Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе Политические ин- 

ституты Политическая деятельность Политическая система общества, ее структура и функции 

Политическая система Российской Федерации на современном этапе Государство как ос- 

новной институт политической системы Государственный суверенитет Функции государства 

Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) 

устройства, политический режим Типология форм государства 

Федеративное устройство Российской Федерации Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации Государственное управление в Российской Федерации Государственная 

служба и статус государственного служащего Опасность коррупции, антикоррупционная поли- 

тикагосударства, механизмы противодействия коррупции Обеспечение национальной безопас- 

ности в Российской Федерации Государственная политика Российской Федерации по противо- 

действию экстремизму Политическая культура общества и личности Политическое поведение 

Политическоеучастие Причины абсентеизма Политическая идеология, ее роль в обществе Ос- 

новные идейно- политические течения современности 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики 

Формы участия граждан в политике Политические партии как субъекты политики, их 

функции, виды Типы партийных систем 

Избирательная система Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная Избирательная система Российской Федерации 

Политическая элита и политическое лидерство Типология лидерства 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества Интернет в совре- 

менной политической коммуникации 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 
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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 несовершеннолетнихПравонару- 

шение и юридическая ответственность Функции правоохранительных органов Российской Фе- 

дерации 

Конституция Российской Федерации Основы конституционного строя Российской Феде- 

рации Гражданство Российской Федерации Личные (гражданские), политические, социально- 

экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федера- 

ции 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации Международная за- 

щита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Гражданское право Гражданские правоотношения Субъекты гражданского права Орга- 

низационно-правовые формы юридических лиц Гражданская дееспособность несовершеннолет- 

них 

Семейное право Порядок и условия заключения и расторжения брака Правовое регули- 

рование отношений супругов Права и обязанности родителей и детей 

Трудовое право Трудовые правоотношения Порядок приема на работу, заключения и рас- 

торжения трудового договора Права и обязанности работников и работодателей Дисциплинар- 

ная ответственность Защита трудовых прав работников Особенности трудовых правоотношений 

с участием несовершеннолетних работников 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах Участники отношений, ре- 

гулируемых законодательством о налогах и сборах Права и обязанности налогоплательщиков 

Ответственность за налоговые правонарушения Федеральный закон «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» 

Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессиональ- 

ного и высшего образования Порядок оказания платных образовательных услуг 

Административное право и его субъекты Административное правонарушение и админи- 

стративная ответственность 

Экологическое законодательство Экологические правонарушения Способы защиты 

правана благоприятную окружающую среду 
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Уголовное право Основные принципы уголовного права Понятие преступления и виды 

преступлений Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве Особен- 

ности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения Основные принципы гражданского про- 

цесса Участники гражданского процесса 

Административный процесс Судебное производство по делам об административных пра- 

вонарушениях 

Уголовный процесс, его принципы и стадии Участники уголовного процессаКонституци- 

онное судопроизводство Арбитражное судопроизводство 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образова- 

ния по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и способ- 

ность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, систе- 

мой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традицион- 

ным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реа-лизации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как актив-ного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо- 

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гумани-стических и демокра- 

тических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри- 

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах граждан-ского общества, участ- 

вовать в самоуправлении школы и дет-ско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответ-ствии с их функциями 

и назначением; 
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готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патрио-тизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Ро-диной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческо-му и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его за-щите, ответственность 

за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо- 

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тра- 

дициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор- 

чества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздей-ствие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечествен-ного и мирового искус- 

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответ-ственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 



352  

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, спо-собность иницииро- 

вать, планировать и самостоятельно выполнять та-кую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо- 

знанный выбор будущей профессии и реализо-вывать собственные жизненные планы; мотива- 

ция к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету обществен-ных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономиче- 

ских процессов на состояние природной и соци-альной среды, осознание глобального характера 

экологических про-блем; 

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 послед-ствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современно-му уровню развития 

науки, включая социальные науки, и обществен-ной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социаль-но-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществ-лять проектную и иссле- 

довательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обу- 

чению и самообуче-нию на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гу-мани- 

тарных дисциплин. 



353  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный ин- 

теллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, ви- 

деть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в меж- 

личностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб- 

кость, 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, учиты- 

вать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по пред- 

мету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых сщциальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать со- 

ответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро- 

ванного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно- 

познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разреше- 

ния проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак- 

тических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразо- 

ванию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и со- 

циальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые по- 

нятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен- 

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализиро- 

вать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказа- 

тельства своих утвержде-ний, 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 объек- 

тов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познава- 

тельную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, са- 

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз- 

личных видов и форм представления; 



355  

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 представ- 

ления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально- 

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко- 

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопас-ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор- 

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа- 

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возмож- 

ностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, об- 

суждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий резуль- 

тат 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. 
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста- 

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных си- 

туациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб- 

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической дея- 

тельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргу- 

ментировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна- 

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ- 

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 
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1) Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и обще- 

ственных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифрови-за- 

ции и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни обще-ства; глобальных проблемах 

и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития 

Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и созна-тельной дея- 

тельности; особенностях социализации личности и ее эта-пах в современных условиях; деятель- 

ности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине 

и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессио-нальной деятельности в 

области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи ду-ховной и материаль- 

ной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе госу- 

дарственной политике поддержки малого биз-неса и предпринимательства, конкуренции и им- 

портозамещения, осо-бенностях рыночных отношений в современной экономике; роли гос-удар- 

ственного бюджета в реализации полномочий органов государ-ственной власти, механизмах 

принятия бюджетных решений; особен-ностях профессиональной деятельности в экономиче- 

ской и финансо-вой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм мо- 

рали и нравственно-сти, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, кол- 

лективизма, исторического единства народов России, преемствен-ности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности 

и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки науч-ных понятий и исполь- 

зовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 

российской науки и ис-кусства, направлений научно-технологического развития Российской Фе- 

дерации, при изложении собственных суждений и построении уст-ных и письменных высказы- 

ваний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, 

деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, 
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духовная культура, духовные ценности, народная культу-ра, массовая культура, элитарная куль- 

тура, ценности и идеалы; обра-зование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, эко- 

номи-ческая система, экономический рост, экономический цикл, ограничен-ность ресурсов, об- 

щественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; 

механизмы государ-ственного регулирования экономики, международное разделение тру-да; 

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, от-ражающие явления и процессы социальной дей- 

ствительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды зна- 

ния, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Фе-дерации; виды налоговых си- 

стем, издержек производства, безработи-цы, финансовых услуг; типы и виды рыночных струк- 

тур; факторы про-изводства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкре-тизировать приме- 

рами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и эле- 

ментов общества; мате-риальной и духовной культуры; уровней и методов научного позна-ния; 

мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувст- 

венного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономи- 

ческой деятельности и проблем устойчивого раз-вития; макроэкономических показателей и ка- 

чества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духов-ной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоре-чивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культур-ного многообразия современного общества; возрастания роли науки в со- 

временном обществе; инфляции, безработицы; функции образова-ния, науки, религии как соци- 

альных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального 

банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предприни-матель- 

ства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с по-мощью раз-личных знаковых систем, 

в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социаль- 

ных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 
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познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогно-зи- 

рование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духов- 

ная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о мно- 

гообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и со-временных тенденциях, 

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 

включая офици-альные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, норматив- 

ные правовые акты, государственные документы стратегиче-ского характера, публикации в 

СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си- 

стемах, извлекать информацию из неадаптиро-ванных источников, вести целенаправленный по- 

иск необходимых све-дений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные вы- 

воды, различать отдельные компоненты в информационном сооб-щении, выделять факты, вы- 

воды, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятель-ность с опорой на по- 

лученные знания об обществе, 

о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его по-знавательной дея- 

тельности 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, сочи-нения) по изученным те- 

мам, составлять сложный и тезисный план раз-вернутых ответов, анализировать неадаптирован- 

ные тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями дру- 

гих национальностей и культур в целях успеш-ного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуаль-ных общественных событиях, определения личной гражданской пози-ции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерыв-ного образования; использовать 

средства информацион-но-коммуникационных технологий в решении различных задач при изу- 

чении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 
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9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приоб-ретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об эко-номической жизни общества, собственные суж- 

дения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование лично- 

сти; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в дея- 

тельности человека; значения куль-турных ценностей и норм в жизни общества, в духовном раз- 

витии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономи-ческого роста; взаи- 

мосвязи экономической свободы и социальной от-ветственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) ти-пах общества; много- 

образии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и соци- 

окультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализа- 

ции; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; 

субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспита- 

ния; особен-ностях образования и науки в современном обществе; свободе сове-сти; значении 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций ис- 

кусства; достижениях совре-менного российского искусства; использовании мер государствен- 

ной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-дерации; выборе спо- 

собов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в усло- 

виях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными си-туа- 

циями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финан- 

совыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать инфор- 

мацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управле-нию 

личными финансами при реализации прав и обязанностей потре-бителя финансовых услуг с уче- 

том основных способов снижения рис-ков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного по- 

знания в социаль-но-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, 

в том числе поступающую по каналам сетевых коммуника-ций, определять степень достоверно- 

сти информации; соотносить раз-личные оценки социальных явлений, содержащиеся в источни- 

ках ин-формации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки 

зрения социальных норм. 
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12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффек-тивные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать по-ве- 

дение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали и права, экономической ра-циональности; осознавать неприемлемость антиобще- 

ственного пове-дения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

11 КЛАСС 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратифи- 

кации; формах и факторах социальной мобиль-ности в современном обществе, о семье как соци- 

альном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной по-литики 

в Российской Федерации, в том числе в области поддержки се-мьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направ-лениях государствен- 

ной политики Российской Федерации; конститу-ционном статусе и полномочиях органов госу- 

дарственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законода-тельстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федера- 

ции, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регули-ро- 

вания гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образова-тельных, административных, уго- 

ловных правовых отношений; эколо-гическом законодательстве, гражданском, административ- 

ном и уго-ловном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм мо- 

рали и нравственно-сти, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, кол- 

лективизма, исторического единства народов России, преемствен-ности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности 

и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политиче-ская сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки науч-ных понятий и исполь- 

зовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собствен- 

ных суждений и постро-ении устных и письменных высказываний, включая понятия: социаль- 

ные общности, социальные группы и отношения между ними, соци-альная стратификация, со- 

циальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и 
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брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и само-контроль, 

социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государ-ство, национальная безопасность, политическая культура, поли- 

тиче-ская элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система 

права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответствен- 

ность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, пра-вовой 

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, от-ражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; со-циаль- 

ные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиа-ций; виды миграционных про- 

цессов в современном мире; формы гос-ударства; политические партии; виды политического ли- 

дерства, изби-рательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; от- 

расли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отно- 

шений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и граж- 

дани-на Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Феде- 

рации; способы защиты гражданских прав, право-охранительные органы; организационно-пра- 

вовые формы юридиче-ских лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности 

работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федера- 

ции; права и обязанности налогоплатель-щиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; эколо-гические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружа- 

ющую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причин-но-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формыгосударства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и дру-гих сфер жизни обще- 

ства; права и морали; государства и права; дей-ствия правовых регуляторов и развития обще- 

ственных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в соци-альной, политической 
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сферах, в правовом регулировании обществен-ных отношений в Российской Федерации; возрас- 

тания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных кон-фликтов; 

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 госу-дарственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; пра-во- 

охранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью раз-личных знаковых систем, 

в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политиче-ской сферы жизни об- 

щества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального позна- 

ния, в том числе социо-логические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, по- 

литическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Соци-альная сфера», «Поли- 

тическая сфера», «Правовое регулирование об-щественных отношений в Российской Федера- 

ции», для анализа соци-альной информации о социальном и политическом развитии россий- 

ского общества, направлениях государственной политики в Россий-ской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государ-ственных орга- 

нов, нормативные правовые акты, государственные до-кументы стратегического характера, пуб- 

ликации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, пред-ставленной в различ- 

ных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целе- 

направленный поиск необ-ходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информа-ционном сообщении, выде- 

лять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Рос-сийской Фе- 

дерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятель-ность с опорой на по- 

лученные знания о структуре общества, социаль-ных отношениях, политической сфере, право- 

вом регулировании и за-конодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в 
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виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социаль-ной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступ-ления и письменные работы (развернутые ответы, со- 

чинения) по изу-ченным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых от-ветов, ана- 

лизировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодей-ствия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-ской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использо-вать средства информационно-коммуни- 

кационных технологий в ре-шении различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных от-ношений в Российской Фе- 

дерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретен-ных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, по-литической сфере и законодательстве Российской 

Федерации соб-ственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильно-сти, ее 

форм и каналов в современном российском обществе; мигра-ционных процессов; тенденций раз- 

вития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необхо-димости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязан-ностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социаль- 

ной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; осо- 

бенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в совре-мен- 

ной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; 

юридической ответственности за совер-шение правонарушений; механизмах защиты прав чело- 

века; особен-ностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях 

уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действи- 

тельности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституцион-ных принципах нацио- 

нальной политики в Российской Федерации; со-циальных конфликтах, включая этносоциальные, 

и путях их разреше-ния; государственной поддержке социально незащищенных слоев об-щества 

и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федера-ции; федеративном устройстве и по- 

литической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверени- 

тете; из-бирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе госу 
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дарственного служащего; основах конституци-онного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских право-отношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регу-лиро- 

вании оказания образовательных услуг; порядке приема на рабо-ту, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несо-вершеннолетних граждан; защите трудовых прав работни- 

ков; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогопла- 

тельщика; принципах уголовного права, уголовного про-цесса, гражданского процесса фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального 

опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финан-совых услуг, зафикси- 

рованных в законодательстве Российской Феде-рации; находить, анализировать и использовать 

информацию, предо-ставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в 

целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, полити- 

ческой жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сете- 

вых коммуникаций, опре-делять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащи- 

еся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуа- 

циях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы проти-водействия коррупции; 

определять стратегии раз- решения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и соб-ственное поведение с точки зрения социальных норм, 

включая нормы морали и права, ценностей; осозна- вать неприемлемость антиобще-

ственного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про- 

граммы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

Раздел 1. Человек в обществе 
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1.1 Общество и общественные отношения 3 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

1.2 Информационное общество и массовые 

коммуникации 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

1.3 Развитие общества. Глобализация и ее 

противоречия 

3 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

1.4 Становление личности в процессе соци- 

ализации 

3 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека 2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

1.6 Познавательная деятельность человека. 

Научное познание 

3 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

1.7 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Человек в обществе» 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 18   

Раздел 2. Духовная культура  

2.1 Культура и ее формы 3 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

 

2.2 Категории и принципы морали в жизни 

человека и развитии общества 

3 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

 

2.3 Наука и образование 4 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про- 

граммы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

2.4 Религия 2 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

2.5 Искусство 2 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

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
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2.6 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Духовная культура» 

2 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

Итого по разделу 16  

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 Экономика — основа 

жизнедеятельности общества 

6 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

3.2 Рыночные отношения в экономике 6 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

3.3 Экономическая деятельность 2 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

3.4 Экономика предприятия 4 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

3.5 Финансовый рынок и финансовые ин- 

ституты 

3 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

3.6 Экономика и государство 3 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

3.7 Мировая экономика 2 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

3.8 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Экономическая жизнь обще- 

ства» 

2 Библиотека ЦОК 

soo.ru/7f41c418 

https://m.ed- 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про- 

граммы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

Итого по разделу 28  

Итоговое повторение, представление результа- 

тов проектно-исследовательской деятельности 

6 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 
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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
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11 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

Раздел 1. Социальная сфера  

1.1 Социальная структура общества 2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

 

1.2 Социальное положение личности в обще- 

стве и пути его изменения 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

 

1.3 Семья и семейные ценности 2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

 

1.4 Этнические общности и нации 2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

 

1.5 Социальные нормы и социальный кон- 

троль 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

 

1.6 Социальный конфликт 2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

 

1.7 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Социальная сфера» 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

 

Итого по разделу 14  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 Политическая власть и политические от- 

ношения 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.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
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2.2 Политическая система. Государство — 

основной институт политической си- 

стемы 

3 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

2.3 Государство Российская Федерация. Гос- 

ударственное управление в Российской 

Федерации 

4 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

2.4 Политическая культура общества и лич- 

ности.Политическая идеология 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники 3 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система 2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

2.7 Политические элиты и политическое ли- 

дерство 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

2.8 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Политическая сфера» 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 20  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 Система права. Правовые отношения. 

Правонарушения 

4 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

3.2 Конституционные права, свободы и обя- 

занности человека и гражданина в Рос- 

сийской Федерации 

4 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

3.3 Правовое регулирование гражданских, 

семейных, трудовых правоотношений 

6 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.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
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3.4 Правовое регулирование налоговых, об- 

разовательных, административных, уго- 

ловных правовых отношений, экологиче- 

ское законодательство 

8 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

3.5 Основные принципы конституционного, 

арбитражного, гражданского, админи- 

стративного, уголовного процессов 

4 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

3.6 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Правовое регулирование обще- 

ственных отношений в Российской Феде- 

рации» 

2 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 28  

Итоговое повторение, представление результа- 

тов проектно-исследовательской деятельности 

6 Библиотека ЦОК https://m.ed- 

soo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 
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Физика (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного пред- 

мета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных пред- 

метов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение фи- 

зических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, 

транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и др. Изу- 

чение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира уча- 

щихся, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении имиучеб- 

ных исследований. 

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматривать 

как принципы его построения. 

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


371  

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершѐнным, он содер- 

жит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной 

физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединѐн вокруг фи- 

зических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уров- 

нях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Еѐ реализация предполагает использование гуманитарного потен- 

циала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а такжес 

мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. 
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Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящѐн- 

ных экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и техно- 

логий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической без- 

опасности. 

Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории 

(формирование представлений о структуре построения физической теории, роли фундаменталь- 

ных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах применимости 

теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счѐт орга- 

низации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики 

— это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабора- 

торных работ, которые в программе объединены в общий список ученических практических ра- 

бот. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, 

осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей тематического 

планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающи- 

мися умениями проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических вели- 

чин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчѐтных и качественных задач. При этом для 

расчѐтных задач приоритетом 

являются задачи с явно заданной физической моделью, позволяющие применять изучен- 

ныезаконы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знания из разных 

разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение протекания фи- 

зических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели 

для ситуации практико-ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материальнотехническому обеспечению 

учебного процесса базовый уровень курса физики в средней школе должен изучаться в условиях 

предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета предметов 

естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное обо- 

рудование для выполнения указанных в программе ученических практических работ и демон- 

страционное оборудование. 



373  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минималь- 

ной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе ключевых демон- 

страций 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 расчѐте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на ком- 

плексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измеритель- 

ных систем в виде цифровых лабораторий. 

В соответствии с ФГОС СОО физика является обязательным предметом на уровне сред- 

него общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом 

уровне в объѐме 136 ч за два года обучения по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах. В тематическом 

планировании для 10 и 11 классов предполагаются резерв времени, который учитель может ис- 

пользовать по своему усмотрению, и повторительно-обобщающие уроки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

класс 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Рольэкспери- 

мента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы 

итеории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практиче- 

скойдеятельности людей. 

Демонстрации 

1. Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.РАЗДЕЛ 2. 

МЕХАНИКА 

Тема 1. Кинематика 

Механическое движение.  Относительность  механического движения.  Система  от- 

счѐта. 

Траектория. 
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Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материаль- 

ной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоро- 

стей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материаль- 

ной точки от времени. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения.Цен- 

тростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремѐнные передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчѐта, иллюстрация кинематическиххарактеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.ФИЗИКА. 10—11 классы 21 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности.Ученический эксперимент, лабора- 

торные работы1 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные рав- 

ные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равнойнулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально.Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона.Инерциальные системы от- 

счѐта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной 

точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. Закон всемирного тяготения. Сила тя- 

жести. Первая космическая скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
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Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила тре- 

ния скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении 

тела в жидкости или газе. 

Поступательное и вращательное движение абсолютно твѐрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твѐрдого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъѐме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твѐрдого тела. Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабора- 

торные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающихв пружине и резиновом образце, 

от их деформации. 

Исследование условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось вращения.Тема 3. Законы 

сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 
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Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенци- 

альных сил сизменением механической энергии системы тел. Закон сохранения меха- 

нической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомѐт, копѐр, пружинный писто- 

лет,движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.Ученический эксперимент, 

лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двуходинаковых нитяных маятников. 

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 

РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. 

Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидко- 

стей и твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры 

молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярнокинетической теории идеаль- 

ного газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии тепловогодвижения 

частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева— Кла- 

пейрона. Закон Дальтона. 

 

Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическоепред- 

ставление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.Демонстра- 

ции 
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Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органиче- 

ских соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов. 

Модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.Учениче- 

ский эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объѐма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состоянияразреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и спо- 

собы еѐ изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального 

газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоѐмкость ве- 

щества. Количество теплоты при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого за- 

кона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.Тепловые машины. 

Принципы действия тепловых машин. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно и 

егоКПД. 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 путѐм трения (видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела притеплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 
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Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.Уче- 

нический эксперимент, лабораторные работы 

1. Измерение удельной теплоѐмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества.Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость темпе- 

ратуры кипения от давления. 

Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калори- 

метр, технологии получения со временных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотех- 

нологии. 
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Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллическоговещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

1. Измерение относительной влажности воздуха.РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Провод- 

ники,диэлектрики и полупроводники. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электриче- 

скоеполе. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических по- 

лей. Линии напряжѐнности электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроѐмкость. Конденсатор. Электроѐмкость плоского конденсатора. Энергия заря- 

женного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, элек- 

тростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от 

площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. Ученический эксперимент, лабораторные работы 

1. Измерение электроѐмкости конденсатора.26 Рабочая программаТема 2. Постоянный 

электрический ток. 
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Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. 

Силатока. Постоянный ток. 

Напряжение. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. Удельное 

сопротивление вещества. Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводни- 

ков. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрического тока. 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 

электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твѐрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов 

оттемпературы. Сверхпроводимость. Электрический ток в вакууме. Свойства электронных 

пучков. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свой- 

ства p—n перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в растворах и распла- 

вах электролитов. 

Электролитическая диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток  в  газах.  Самостоятельный  и  несамостоятельный  разряд. 

Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термо- 

метр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый 

диод,гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, 

площадипоперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и оценка 

внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода.ФИЗИКА. 10—11 классы 27Ученический экспе- 

римент, лабораторные работы 
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Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учѐтом содер- 

жательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и тех- 

нологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явле- 

ние,научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений; линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства; тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс; 

основное тригонометрическое тождество; векторы и их проекции на оси координат, 

сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен жи- 

вых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой 

природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов 

и молекул, моль вещества, молярная масса, тепловые свойства 

твѐрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, электролитическая 

диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учѐт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомѐт 

и т. п.), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондицио- 

нер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нано- 

технологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный 

принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское воспитание: 
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— сформированность гражданской позиции обучающегося как ак-тивного и от- 

ветственного члена российского общества; 

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и де-мократиче- 

ских ценностей; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах граждан-ского обще- 

ства, участвовать в самоуправлении в школе и дет-ско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответ-ствии с их 

функциями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патри-отизма; 

— ценностное отношение к государственным символам; достижениям российских 

учѐных в области физики и технике. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные реше-ния, ориенти- 

руясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учѐного; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного твор-чества, при- 

сущего физической науке. 

Трудовое воспитание: 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе свя- 

занным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собствен-ные жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию в об-ласти физики 

на протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

— сформированность экологической культуры, осознание глобаль-ного характера 

экологических проблем; 

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности на основе име- 

ющихся знаний по физике. 
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Ценности научного познания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современ-ному уровню 

развития физической науки; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения фи- 

зики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения про-граммы среднего об- 

щего образования по физике у обучающихся со-вершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сфор-мированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоцио-нальное со- 

стояние, видеть направления развития собственной эмо-циональной сферы, быть уверенным 

в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение прини-мать ответ- 

ственность за своѐ поведение, способность адаптиро-ваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, ис-ходя из своих возможностей; 

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное со-стояние дру- 

гих, учитывать его при осуществлении общения, спо-собность к сочувствию и сопережива- 

нию; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отно-шения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разре-шать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рас-сматривать 

еѐ всесторонне; 

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

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фи-зических яв- 

лениях; 

— разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имею-щихся матери- 

альных и нематериальных ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие ре-зультатов це- 

лям, оценивать риски последствий деятельности; 
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— координировать и выполнять работу в условиях реального, вирту-ального и 

комбинированного взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и метода-ми физиче- 

ской науки; 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной дея-тельности в об- 

ласти физики; способностью и готовностью к само-стоятельному поиску методов решения 

задач физического содер-жания, применению различных методов познания; 

— владеть видами деятельности по получению нового знания, его ин-терпретации, 

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 еѐ решения, находить аргументы для доказа-тельства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии ре-шения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце- 

нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, 

в том числе при изучении физики; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

— уметь переносить знания по физике в практическую область жиз-недеятельно- 

сти; 
 

 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и реше-ния; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные ре-шения. 

Работа с информацией: 

— владеть навыками получения информации физического содержания из источ- 

ников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер- 

претацию информации различных видов и форм представления; 

— оценивать достоверность информации; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организа-ционных задач с соблюдением требова- 

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 
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— создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оп-тимальную форму представления 

и визуализации. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной дея-тельности; 

— распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-фликты; 

— развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использовани-ем языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивиду-альной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и коор-динировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать ре-зультаты совместной работы; 

— оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре- 

зультат по разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинально- 

сти, практической значимости; 

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициатив-ным. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в об-ласти физики 

и астрономии, выявлять проблемы, ставить и форму-лировать собственные задачи; 

— самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качествен-ных задач, 

план выполнения практической работы с учѐтом имею-щихся ресурсов, собственных возмож- 

ностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочте-ний; 

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя от-ветственность 

за решение; 

— оценивать приобретѐнный опыт; 
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— способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, по- 

стоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятель-ность, оцени- 

вать соответствие результатов целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания со-вершаемых дей- 

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлек- 

сии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

— признавать своѐ право и право других на ошибки. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формирова-нии современ- 

ной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчѐта, абсолютно твѐрдое тело, идеальный газ; модели строе- 

ния газов, жидкостей и твѐрдых тел, точечный электрический заряд при решении физиче-ских 

задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равно- 

мерное и равноуско-ренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движе-ние по 

окружности, инерция, взаимодействие тел; диффузия, бро-уновское движение, строение жид- 

костей и твѐрдых тел, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равно- 

весие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, по- 

вышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами со- 

стояния газа в изо-процессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, электриче-ская про- 

водимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока; 
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— описывать механическое движение, используя физические вели-чины: коорди- 

ната, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при опи-са- 

нии правильно трактовать физический смысл используемых ве-личин, их обозначения и еди- 

ницы, находить формулы, связываю-щие данную физическую величину с другими величи- 

нами; 

— описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: давление газа, темпера-тура, средняя кине- 

тическая энергия хаотического движения моле-кул, среднеквадратичная скорость молекул, 

количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэф-фициент полезного действия теп- 

лового двигателя; при описании правильно трактовать физиче-ский смысл используемых ве- 

личин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую ве- 

личину с другими величинам; 

— описывать изученные электрические свойства вещества, электри-ческие явле- 

ния (процессы) и электрическую проводимость раз-личных сред, используя физические вели- 

чины: электрический за-ряд, электрическое поле, напряжѐнность поля, потенциал, разность 

потенциалов, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, ЭДС, ра- 

бота тока; при описании правильно тракто-вать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физиче-ские законы 

и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III за-коны Ньютона, закон сохранения меха- 

нической энергии, закон со-хранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равно- 

правия инерциальных систем отсчѐта; молекулярно-кинетическую теорию строения веще- 

ства, газовые законы, связь средней кинети-ческой энергии теплового движения молекул с 

абсолютной темпе-ратурой, первый закон термодинамики; закон сохранения электри-ческого 

заряда, закон Кулона, закон Ома, законы последователь-ного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоу-ля—Ленца; при этом различать словесную формулировку закона, 

его математическое выражение и условия (границы, области) при-менимости; 

— объяснять основные принципы действия машин, приборов и техни-ческих 

устройств; различать условия их безопасного использова-ния в повседневной жизни; 

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу 
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и гипотезу учебного экспе-римента; 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 погреш- 

ностей измерений; 

— исследовать зависимости между физическими величинами с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости фи-зических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-зультатам 

исследования; 

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследова-ний в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использова- 

нием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

— решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя фи- 

зические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую мо- 

дель, выделять физиче-ские величины и формулы, необходимые для еѐ решения, прово-дить 

расчѐты и оценивать реальность полученного значения физи-ческой величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворе-чивую це- 

почку рассуждений с опорой на изученные законы, зако-номерности и физические явления; 

— использовать при решении учебных задач современные информа-ционные тех- 

нологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно- 

популярной информации, по-лученной из различных источников; критически анализировать 

по-лучаемую информацию; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐ-ных-физиков в раз- 

витие науки, объяснение процессов окружающе-го мира, в развитие техники и технологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обес- 

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра- 

нения здоровья и соблю-дения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанно-сти и планировать деятельность в не- 

стандартных ситуациях, адек-ватно оценивать вклад каждого из участников группы в реше- 

ние рассматриваемой проблемы. 

 

11 КЛАСС 
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— демонстрировать на примерах роль и место физики в формирова-нии современ- 

ной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, це-лостность 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 ре-шении физических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: взаимодей-ствие магнитов, электромагнитная индук- 

ция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отра-жение, преломление, интер- 

ференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект (фо- 

тоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома во-дорода, есте- 

ственная и искусственная радиоактивность; 

— описывать изученные свойства вещества (электрические, магнит-ные, оптиче- 

ские и электромагнитные явления (процессы), исполь-зуя физические величины: электриче- 

ский заряд, сила тока, элек-трическое напряжение, электрическое сопротивление, разность 

по-тенциалов, ЭДС, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ам-пера, сила Лоренца, ин- 

дуктивность катушки, энергия электриче-ского и магнитного полей, период и частота коле- 

баний в колеба-тельном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнит- 

ных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трак- 

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать фор- 

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

— описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические ве- 

личины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс 

фотона, период полурас-пада, энергия связи атомных ядер; при описании правильно тракто- 

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать фор- 

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе- 

ние физической величины; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физиче-ские законы 

и принципы: закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения 

света, законы отражения света, законы преломления света; уравнение Эйнштейна для фото- 

эффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон со-хранения электри- 

ческого заряда, закон сохранения массового чис-ла, постулаты Бора, закон радиоактивного 
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распада; при этом раз-личать словесную формулировку закона, его математическое вы-раже- 

ние и условия (границы, области) применимости; 

— определять направление вектора индукции магнитного поля про-водника с то- 

ком, силы Ампера и силы Лоренца; 

— строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой лин- 

зой; 

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу 

и гипотезу учебного экспе-римента; 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 погреш- 

ностей измерений; 

— исследовать зависимости физических величин с использованием прямых изме- 

рений: при этом конструировать установку, фиксиро-вать результаты полученной зависимо- 

сти физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследова- 

ния; 

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследова-ний в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использова- 

нием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

— решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя фи- 

зические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую мо- 

дель, выделять физиче-ские величины и формулы, необходимые для еѐ решения, прово-дить 

расчѐты и оценивать реальность полученного значения физи-ческой величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворе-чивую це- 

почку рассуждений с опорой на изученные законы, зако-номерности и физические явления; 

— использовать при решении учебных задач современные информа-ционные тех- 

нологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно- 

популярной информации, по-лученной из различных источников; критически анализировать 

по-лучаемую информацию; 

— объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; раз- 

личать условия их безопасного использования в по-вседневной жизни; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐ-ных-физиков в раз- 

витие науки, в объяснение процессов окружаю-щего мира, в развитие техники и технологий; 
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— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обес- 

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра- 

нения здоровья и соблю-дения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанно-сти и планировать деятельность в не- 

стандартных ситуациях, адек-ватно оценивать вклад каждого из участников группы в реше- 

ние рассматриваемой проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

полей. 

класс 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

 

Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинногопрямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт 

Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. Сила Ампера, еѐ модуль и направление. 

Сила Лоренца, еѐ модуль и направление. Движение заряженнойчастицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС ин- 

дукции. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в проводнике, движущемся поступа- 

тельно в однородном магнитном поле. Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного 

поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные маг- 

ниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная 

печь. 

Демонстрации 
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Опыт Эрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамкус током. 

Исследование явления электромагнитной индукции.ФИЗИКА. 10—11 классы 29РАЗ- 

ДЕЛ 5. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические коле- 

бания.Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математиче- 

ский маятник. 

Уравнение гармонических колебаний. Превращениеэнергии при гармонических коле- 

баниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

идеальномколебательном контуре. Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями. Формула 

Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механи- 

ческие колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность перемен- 

ного тока. 

Амплитудное и действующее значениесилы тока и напряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электри- 

ческой энергии. 

Экологические риски при производстве 
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электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генера- 

торпеременного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения отвремени) для электромагнит- 

ных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити 

имассы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединѐнных конденса- 

тора,катушки и резистора.30 Рабочая программа 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения 

идлина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических 

волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембрзвука. 

Электромагнитные  волны.Условия излучения электромагнитных волн. 

Взаимная 

ориентация ве к,т о р о вE B , v в электромагнитной волне. Свойства электромаг- 

нитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. 

Скорость электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту.Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
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Технические устройства и практическое применение: музыкальные инстру- 

менты,ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, 

антенна, 

телефон, СВЧ-печь.Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механическихволн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение,преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Лучсвета. Точечный источник света. 

 

 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зер- 

кале. Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптиче- 

ская сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. 

Формула 

тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. Пределы применимости геометрической 

оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюде- 

ния максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проек- 

ционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решѐтка, поля- 

роид. 
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боры. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические при- 

 

 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Наблюдение поляризации света. Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории от- 

носительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности 

Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.Энер- 

гия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.32 Ра- 

бочая программа 

РАЗДЕЛ 7. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона. Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэф- 

фекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева.Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, сол- 

нечнаябатарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
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Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная мо- 

дель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного 

уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектро- 

скоп),лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

1. Наблюдение линейчатого спектра.Тема 3. Атомное ядро 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, 

бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга—Иваненко. Заряд 

ядра. 
 

Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад.Гамма-излучение. Закон ра- 

диоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энер- 

гетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 
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Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерныйреактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

1. Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

1. Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕМЕНТЫ 

АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звѐзд. Звѐзды, их основ- 

ные характеристики. Диаграмма «спектральный класс — светимость». Звѐзды главной после- 

довательности. Зависимость «масса — светимость» для звѐзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звѐзд. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звѐзд. Этапы жизни звѐзд. 

Млечный Путь — наша Галактика. Положение и движение 

Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чѐрные дыры в 

ядрахгалактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большоговзрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. Нерешѐнные проблемы астроно- 

мии.34 Рабочая программаУченические наблюдения 

Наблюдения невооружѐнным глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Се- 

верного полушария и яркие звѐзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕ- 

НИЕ 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и эти- 

ческойсферах деятельности человека; 

роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира; роль физи- 

ческойтеории в формировании представлений о физической картине мира, место физической 

картины 

мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 



398  

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учѐтом содер- 

жательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и тех- 

нологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явле- 

ние,научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений; тригонометрические функции: синус, коси- 

нус, 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 объѐма 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 твѐрдых тел, меха- 

низмы образования кристаллической решѐтки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъѐмка земной по- 

верхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проек- 

ционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

 

10 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1. Физика и методы научного познания 2 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

2. Кинематика 5 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

3. Динамика 7 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

4. Законы сохранения в механике 6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

5. Основы молекулярно- кинетической теории 9 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

6. Основы термодинамики 11 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

7. Агрегатные состояния вещества. Фазовые пе- 

реход 

5 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

8. Электростатика 11 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

9. Постоянный электрический ток. Токи в различ- 

ных средах 

13 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 
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11 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 11 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

2. Механические и электромагнитные колебания 9 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

3. Механические и электромагнитные волны 5 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

4. Оптика 11 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

5. Основы СТО 15 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

6. Элементы кванто- вой оптики 6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

7. Строение атома 4 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

8. Атомное ядро 6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

9. Элементы астрофизики 7 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

10. Систематизация и обобщение материала курса 

физики 

4 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/03/07 

 Итого 68  

 

Химия (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, является неотъ- 

емлемой частью их образованности Оно служит завершающим этапом реализации на соот- 

ветствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе хими- 

ческого образования Эти ценности касаются познания законов природы, формирования ми- 

ровоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде Реализуется химическое образование учащихся средней 

школы средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого опреде- 

лены в программе с учѐтом специфики науки химии, еѐ значения в познании природы и в 

материальной жизни общества, а также с учѐтом общих целей и принципов, характеризую- 

щих современное состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации 

Так, например, при формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие поло- 

жения о специфике и значении науки химии: 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной ци- 

вилизации, в создании новой базы материальной культуры Она вносит свой вклад в форми- 

рование рационального научного мышления, в создание целостного представления об окру- 

жающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/03/07
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понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строе- 

нием веществ, их свойствами и возможными областями применения 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой 

частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 

общества Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологий 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, 

энергетической,пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья 

В соответствии с общими целями и принципами СОО содержание предмета «Химия» 

(10— 

11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на общекуль- 

турную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ори- 

ентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных об- 

ластях, несвязанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы — «Органическая хи- 

мия» и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых явля- 

ются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний 

из общей химии)и органической химии Формирование данной системы знаний при изучении 

предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе об- 

щих понятий, законов и теорий химии 

Структура содержания курсов — «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия» сформирована в программе на основе системного подхода к изучению учебного ма- 

териалаи обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определѐнных теоре- 

тических уровнях Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне 

классической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимиче- 

ских и электронных представлений о строении веществ Сведения об изучаемых в курсе ве- 

ществах даются в развитии 

— от углеводородов до сложных биологически активных соединений В курсе органи- 

ческой химииполучают развитие сформированные в основной школе первоначальные пред- 

ставления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств 

веществ от их строения, о химической реакции 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изу- 

ченный в основной школе теоретический материал и фактологические сведения о веществах 

и химическойреакции Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» учащимся 
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предоставляется возможность осознать значение периодического закона с общетеоретиче- 

ских и методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций этого за- 

кона — от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей 

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологиче- 

ский и прикладной характер Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с дру- 

гими науками, раскрывают еѐ роль в познавательной и практической деятельности человека, 

способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических 

приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и личностно зна- 

чимыхпроблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять 

еѐ для пополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследователь- 

ских задач В целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ори- 

ентировано на формирование у учащихся мировоззренческой основы для понимания фило- 

софских идей, таких как: материальное единство неорганического и органического мира, обу- 

словленность свойстввеществ их составом и строением, познаваемость природных явлений 

путѐм эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 

предпосылками, осознание ролихимии в решении экологических проблем, а также проблем 

сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программой подходы к определению содержания и построения предмета предусматривают 

формирование у учащихся универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской деятельности, за- 

нимающей важное место в познании химии. 

В системе среднего общего образования «Химия», изучаемая на базовом уровне, при- 

знана обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естествен- 

ные науки»Учебным планом на еѐ изучение отведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 

10 и 11 классах соответственно. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 

Теоретические основы органической химии 
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Предмет органической химии: еѐ возникновение, развитие и значение в получении но- 

вых веществ и материалов Теория строения органических соединений А М Бутлерова, еѐ ос- 

новные положения Структурные формулы органических веществ 

Гомология, изомерия Химическая связь в органических соединениях — одинарные и 

кратные связи 

Представление о классификации органических веществ 

Номенклатура органических соединений (систематическая) и тривиальные названия 

важнейших представителей классов органических веществ 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с об- 

разцами органических веществ и материалами на их основе; моделирование молекул органи- 

ческих веществ; наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению орга- 

нических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение) 

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд Метан и этан — простейшие пред- 

ставители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), 

нахождение в природе, получение и применение 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд Этилен и пропилен — простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, галоге- 

нирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение 

Алкадиены Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свой- 

ства (реакция полимеризации) 

Получение синтетического каучука и резины 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд Ацетилен — простей- 

ший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение 

Арены Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции галоге- 

нирования и нитрования), получение и применение Толуол: состав, строение, физические и 

химические свойства (реакции галогенирования и нитрования) получение и применение Ток- 

сичность аренов 

Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам 

Природные источники углеводородов Природный газ и попутные нефтяные газы Нефть и 

еѐ происхождение Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический,ка- 

талитический), пиролиз Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в 

быту Каменный уголь и продукты его переработки 
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с об- 

разцами пластмасс, каучуков и резины; коллекции «Нефть» и «Уголь»; моделирование моле- 

кул углеводородов и галогенопроизводных; проведение практической работы: получение эти- 

лена и изучение его свойств 

Расчѐтные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции) 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты Метанол и этанол: строение, физические и хими- 

ческиесвойства    (реакции   с    активными  металлами,  галогеноводородами, 

горение),  применениеВодородные связи между молекулами спиртов Действие ме- 

танола и этанола на организм человека Многоатомные спирты Этиленгликоль и глицерин: 

строение, физические и химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, 

качественная реакция на многоатомные 

спирты) Действие на организм человека Применение глицерина и этиленгликоля 

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства Токсичность фенола 

Применение фенола 

Альдегиды и кетоны Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химиче- 

скиесвойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и при- 

менение 

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления и восста- 

новления), получение и применение 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение,физические и химические 

Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые изу- 

чаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов освоения 

ОП СОО на базовом уровне. 

свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), получение и 

применение Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых кислот 

Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот Гидролиз сложных эфиров 

Жиры Гидролиз жиров Применение жиров Биологическая роль жиров 
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Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды) Глюкоза — 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свой- 

ства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида се- 

ребра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологи- 

ческая роль Фотосинтез Фруктоза как изомер глюкозы 

Сахароза — представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и примене- 

ние Крахмал и целлюлоза как природные полимеры Строение крахмала и целлюлозы 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с ио- 

дом) 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблю- 

дение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одно- 

атомныхспиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодей- 

ствие глицеринас гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором ок- 

сида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом); проведение прак- 

тической работы: свойства раствора уксусной кислоты 

Расчѐтные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции) 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства 

(горение, взаимодействие с водой 

и кислотами) 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения Физические и химические 

свойства аминокислот (на примере глицина) Биологическое значение аминокислот Пептиды 

Белки как природные высокомолекулярные соединения 

Первичная, вторичная и третичная структура белков Химические свойства белков:гид- 

ролиз, денатурация, качественные реакции на белки 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и опи- 

сание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции бел- 

ков 

Высокомолекулярные соединения 
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Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений — полимеризация и поликонденсация 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натураль- 

ный и синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). Волокна: 

натуральные (хлопок, шерсть, шѐлк), искусственные (ацетатное волокно, вискоза), 

синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с об- 

разцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе осу- 

ществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, моде- 

лирование 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, био- 

логически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты) 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсыТехно- 

логия: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, лекарственные 

и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических волокон 

 

11КЛАСС 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии 

Химический элемент Атом Ядро атома, изотопы Электронная оболочка Энергетиче- 

ские уровни, подуровни Атомные орбитали, s-, p-, d-элементы Особенности распределения 

электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырѐхпериодов Электронная 

конфигурация атомов 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д И Менделе- 

ева Связь периодического закона и 
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Периодической системы химических элементов Д И Менделеева с современной тео- 

рией строения атомов Закономерности изменения свойств химических элементов и образуе- 

мых ими простых и сложных веществ по группам и периодам Значение периодического за- 

кона в развитии науки 

Строение вещества Химическая связь Виды химической связи (ковалентная неполяр- 

ная и полярная, ионная, металлическая) Механизмы образования ковалентной химической 

связи (обменный и донорно-акцепторный) Водородная связь 

Валентность Электроотрицательность Степень окисления Ионы: катионы и анионы 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения Закон постоянства состава ве- 

щества Типы кристаллических решѐток Зависимость свойства веществ от типа кристалличе- 

ской решѐтки 

Понятие о дисперсных системах Истинные и коллоидные растворы Массовая доля ве- 

щества в растворе 

Классификация неорганических соединений Номенклатура неорганических веществ 

Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам 

Химическая реакция Классификация химических реакций в неорганической и органи- 

ческой химии Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях 

Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов 

Обратимые реакции Химическое равновесие Факторы, влияющие на состояние хими- 

ческого равновесия Принцип Ле Шателье 

Электролитическая диссоциация Сильные и слабые электролиты Среда водных рас- 

творов веществ: кислая, нейтральная, щелочная Понятие о водородном показателе (pH) рас- 

твора. Реакции ионного обмена Гидролиз неорганических и органических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции Понятие об электролизе расплавов и рас- 

творов солей. Применение электролиза 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таб- 

лиц 

«Периодическая система химических элементов Д И Менделеева»; изучение моделей 

кристаллических решѐток; наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опы- 

тов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды раство- 

ров веществ с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена); проведение 

практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции» 

Расчѐтные задачи 
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Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчѐты, 

расчѐты с использованием понятия «массовая доля вещества» 

Раздел 2. Неорганическая химия 

Неметаллы Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д И Менделеева и особенности строения атомов Физические свойства неметаллов Аллотро- 

пия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода) 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, угле- 

рода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соеди- 

нений) 

Применение важнейших неметаллов и их соединений Металлы Положение металлов 

в Периодической системе химических элементов Д И Менделеева Особенности строения 

электронных оболочек атомов металлов Общие физические свойства металлов Сплавы ме- 

таллов Электрохимический ряд напряжений металлов 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюми- 

ний, цинк, хром, железо, медь) и их соединений 

Общие способы получения металлов Металлургия Коррозия металлов. Способы за- 

щиты от коррозии. Применение металлов в быту и технике 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение кол- 

лекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов; решение экспериментальных задач; 

наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидрок- 

сида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов) 

Расчѐтные задачи 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе 

или объѐму одного из участвующих в реакции веществ; расчѐты массы (объѐма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси 

Химия и жизнь Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины Понятие о научных методах познания веществ и химиче- 

ских реакций 

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, конструк- 

ционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, наноматериалы, 

органические и минеральные удобрения 
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Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов; пра- 

вила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни Межпред- 

метные связи Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической хи- 

мии в 11 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных поня- 

тий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измере- 

ние, 

явление 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, 

нейтрон, ион, изотоп, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, 

тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, 

скорость 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макрои микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтиче- 

скаяпромышленность, производство косметических препаратов, производство конструкцион- 

ных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к са- 

моразвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых цен- 

ностей и исторических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности цен- 

ностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 
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Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, ду- 

ховно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, приня- 

тыми в обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопозна- 

ния, саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в 

обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллек- 

тиве; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 

при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации 

о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

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

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нрав- 

ственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответ- 

ственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 



411  

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни 

и в трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведе- 

ния в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, обще- 

ственно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направлен- 

ности (в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на ос- 

нове применения предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, уме- 

ния прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей- 

ствий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта дея- 

тельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню разви- 

тия науки и общественной практики; 
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понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании рацио- 

нального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как 

о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ гума- 

нистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, 

решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетиче- 

ской, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий 

успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, использу- 

емых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, умения делать 

обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получе- 

ния достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к актив- 

ному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (меж- 

предметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и спе- 

цифику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоз- 

зренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной прак- 

тике. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне еѐ рассмат- 

ривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотно- 

сить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления – выделять харак- 

терные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и за- 

ключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) мо- 

дели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, хи- 

мическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных 

и практических задач, применять названные модельные представления для выявления харак- 

терных признаков изучаемых веществ и химических реакций.с2) базовые исследовательские 

действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоя- 

тельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формиро- 

вания гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспе- 

риментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогно- 

зировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности ре- 

зультатов исследования, составлять обоснованный отчѐт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, прояв- 

лять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 
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ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литера- 

тура химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать ин- 

формацию различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ достоверность 

и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе инфор- 

мации, необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информа- 

цией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, вы- 

сказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных са- 

мостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта и формулировать выводы по результатам проведѐнных исследований путѐм согласо- 

вания позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя еѐ цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать пред- 

лагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать 

наиболее эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о веществах и 

химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 
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сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и куль- 

туры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для решения практических за- 

дач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие поня- 

тия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, электро- 

отрицательность, химическая связь, структурная формула (развѐрнутая и сокращѐнная), моль, 

молярная масса, молярный объѐм, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изо- 

мерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); тео- 

рии и законы (теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения 

массы веществ); закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, ле- 

жащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологиче- 

ские сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших ор- 

ганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и пре- 

вращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления мо- 

лекулярных и структурных (развѐрнутой, сокращѐнной) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определѐнному классу/группе соединений (углеводо- 

роды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им 

названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные назва- 

ния отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, 

фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кис- 

лота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соеди- 

нениях (одинарные и кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических ве- 

ществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строе- 

ния; закон сохранения массы веществ; 
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сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химиче- 

ские свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, 

этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между 

ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных 

формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов пере- 

работки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объѐма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, 

количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их приме- 

нением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и ла- 

бораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с ин- 

струкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (пре- 

вращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веще- 

ствами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента 

в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, по- 

лучаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведе- 

ния в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей при- 
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родной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных органи- 

ческих веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения 

и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять зна- 

ния об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

11 КЛАСС 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и куль- 

туры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для решения практических за- 

дач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие поня- 

тия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, моле- 

кула, моль, молярный объѐм, валентность, электроотрицательность, степень окисления, хи- 

мическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решѐтка, 

типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссо- 

циация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менде- 

леева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при хими- 

ческих реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологи- 

ческие сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ 

и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления фор- 

мул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, ам- 

миак, гашѐная известь, негашѐная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 
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металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решѐтки конкретного веще- 

ства (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах не- 

органических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 

по их составу к определѐнному классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделе- 

ева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функ- 

ции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять за- 

кономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической 

связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химиче- 

ских реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным при- 

знакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению сте- 

пеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реак- 

ции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путѐм ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 
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сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представ- 

лений об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массо- 

вая доля вещества в растворе», объѐмных отношений газов при химических реакциях, массы 

вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из 

участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения 

массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и ла- 

бораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с ин- 

струкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разло- 

жение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов ве- 

ществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость хи- 

мической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» 

и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веще- 

ствами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента 

в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, по- 

лучаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведе- 

ния в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей при- 

родной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных ве- 

ществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предот- 

вращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять зна- 

ния об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 
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Тематическое планирование 

10 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1. Предмет органической химии. Теория строе- 

ния органических соединений А. М. Бутле- 

рова 

3 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

 Итого по разделу 3  

Раздел 2. Углеводороды 

2. 
Предельные углеводороды — алканы 

2 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

3. Непредельные углеводороды: алкены, алка- 

диены, алкины 

6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

4. 
Ароматические углеводороды 

2 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

5. Природные источники углеводородов и их пе- 

реработка 

3 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

 Итого по разделу 13  

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

6. 
Спирты. Фенол 

3 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

7. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры 

7 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
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8. 
Углеводы 

3 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

 Итого по разделу 13  

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

9. 
Амины. Аминокислоты. Белки 

3 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

 Итого по разделу 3  

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

10. 
Пластмассы. Каучуки. Волокна 

2 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

 Итого по разделу 2  

 Итого 34  

 

11 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1. Строение атомов. Периодический закон и Пе- 

риодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

3 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

2. Строение вещества. Многообразие веществ 4 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

3. Химические реакции 6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

 Итого по разделу 13  

Раздел 2. Неорганическая химия 

4. Предельные углеводороды — алканы 
2 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

5. 
Непредельные углеводороды: алкены, алка- 

диены, алкины 

6 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
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6. Ароматические углеводороды 
2 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

 Итого по разделу 13  

Раздел 3. Химия и жизнь 

7. Спирты. Фенол 
3 https://lesson.academy-con- 

tent.myschool.edu.ru/04/08 

 Итого по разделу 2  

 Итого 34  

 

Биология (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Биология» в среднем общем образовании занимает важное место 

Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира; рас- 

ширяет и обобщает знания о живой природе, еѐ отличительных признаках — уровневой ор- 

ганизации и эволюции; создаѐт условия для: познания законов живой природы, формирова- 

ния функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологи- 

ческого мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку 

Большое значение учебный предмет «Биология» имеет также для решения воспита- 

тельных и развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся 

Изучение биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, ком- 

муникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует интегра- 

ции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, 

физики, химии и географии 

Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили ос- 

нову для определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представлен- 

ного в данной программе 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлѐн с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адек- 

ватное поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/08
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жизни и практической деятельности Особое место в этой системе знаний занимают элементы 

содержания, которые служат основой для формирования представлений о современной есте- 

ственно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гума- 

низации биологическогообразования 

Структурирование содержания учебного материала в программе осуществлено с учѐ- 

том приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

уровневой организации и эволюции В соответствии с этим в структуре учебного предмета 

«Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая си- 

стема», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Эко- 

системы и присущие им закономерности» 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной образовательной 

области «Естественные науки» Учебным планом на еѐ изучение отведено 68 учебных часов, 

по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ10 КЛАСС 

Тема 1. Биология как наука 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, технически-ми и другими есте- 

ственными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формирова- 

нии современной научной кар-тины мира. Система биологических наук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, опи-сание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая об-работка данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, 

Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении биологи- 

ческих объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. От-личие живых си- 

стем от неорганической природы. 



424  

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биоси-стем: молекуляр- 

ный, клеточный, тканевый, организменный, популя-ционно-видовой, экосистемный (биогео- 

ценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организа-ции живой при- 

роды». 
 

 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки 

Химический состав клетки. Химические элементы: макро-элементы, микроэлементы. 

Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание ос-мотического ба- 

ланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты — мономеры бел-ков. Незаменимые 

и заменимые аминокислоты. Аминокислотный со-став. Уровни структуры белковой моле- 

кулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства бел- 

ков. Биологические функции белков. 

Ферменты — биологические катализаторы. Строение фермента: ак-тивный центр, суб- 

стратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических ка- 

тализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), диса-хариды (сахароза, 

лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, цел-люлоза). Биологические функции углево- 

дов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофиль-но-гидрофобные свой- 

ства. Биологические функции липидов. Сравне-ние углеводов, белков и липидов как источ- 

ников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды — мономеры нук-леиновых кислот. 

Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология — наука о клетке. Клеточная теория — пример взаимо-действия идей и 

фактов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: за-мкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппа-рат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокарио- 

тической клетки. Клеточная стенка бактерий. Стро-ение эукариотической клетки. Основные 

отличия растительной, жи-вотной и грибной клетки. 
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Поверхностные структуры клеток — клеточная стенка, гликокаликс, их функции. 

Плазматическая мембрана, еѐ свойства и функции. Цито-плазма и еѐ органоиды. Одномем- 

бранные органоиды клетки: ЭПС, ап-парат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды 

клетки: мито-хондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Не- 

мембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. 

Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро — регуляторный центр клетки. Строение ядра: 

ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. 

Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распреде- 

ление химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение моле- 

кулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нукле- 

иновые кислоты. ДНК», «Стро-ение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение про-кариотиче- 

ской клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Ли-пиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, изме- 

рений, экспериментов; микропрепараты раститель-ных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на при- 

мере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический об-мен) и диссимиляция 

(энергетический обмен) — 

две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энер- 

гии в понимании метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль фермен-тов в обмене ве- 

ществ и превращении энергии в клетке. 
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Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фото-синтеза. Эффек- 

тивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на 

фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на 

Земле. 
 

 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, 

выделение и аккумулирование энергии в клетке. Этапы 

энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или 

клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирова-ние. Эффективность энергетического об- 

мена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Ре-ализация генети- 

ческой информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция — матричный 

синтез РНК. Трансляция — биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. 

Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни — вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). 

Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, жи-вот- 

ных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммуно-дефицита человека (ВИЧ) — возбуди- 

тель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения 

вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический 

обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование 

гена», «Синтез белка», «Гене-тический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жиз- 

ненный цикл вируса 

СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрип-ция», «Биосинтез 

белка», «Строение клетки»; модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, проте- 

кающие в интерфазе. Репликация — реакция матрич-ного синтеза ДНК. Строение хромосом. 

Хромосомный набор — кари-отип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хрома- 

тиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развития организмов. 
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Деление клетки — митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях 

митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки — апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бес-полого размножения: 

деление надвое, почкование 

одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативное размноже-ние. Искусствен- 

ное клонирование организмов, его значение для се-лекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хро- 

мосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез — процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 

семенники и яичники. Образование и развитие по-ловых клеток — гамет (сперматозоид, яй- 

цеклетка) — сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. 

Опло-дотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы 

эмбрионального развития у позвоночных жи-вотных: дробление, гаструляция, органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (ли-чи- 

ночное). Влияние среды на развитие организмов; факторы, способ-ные вызывать врождѐнные 

уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 

развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у 

цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», 

«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация 

ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и 

человека», «Основные стадии онтогенеза». 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды мле-копитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель- 

аппликация «Деление клетки»; мо-дель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах». 
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Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микропре- 

паратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цито-логии и эмбриоло- 

гии в становлении генетики. Вклад российских и за-рубежных учѐных в развитие генетики. 

Методы генетики (гибридоло-гический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Ос- 

новные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схе-мах скрещива- 

ний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Мен-делем. Моногибрид- 

ное скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доминирова- 

ния. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирова- 

ние. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования при-знаков. Цитогене- 

тические основы дигибридного скрещивания. Анали-зирующее скрещивание. Использование 

анализирующего скрещива-ния для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцеп-ленному наследова- 

нию генов. Нарушение сцепления генов в резуль-тате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и поло-вые хромосомы. Го- 

могаметные и гетерогаметные организмы. Насле-дование признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наслед-ственная. Роль среды 

в ненаследственной изменчивости. Характери-стика модификационной изменчивости. Вари- 

ационный ряд и вариаци-онная кривая. Норма реакции признака. Количественные и каче- 

ствен-ные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной измен-чивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мейоз и половой процесс — основа комбинативной из-менчивости. Мутационная изменчи- 

вость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мута- 

ций. Мута-генные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной из-менчивости Н. 

И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеало- 

гический, близнецовый, цитогенетический, биохи-мический, молекулярно-генетический. Со- 

временное определение ге-нотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том 
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числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, бо- 

лезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и ге- 

неративные мутации. Ство-ловые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, 

про-филактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. 

Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний че- 

ловека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-Ре- 

совский, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенети-ческая основа», 

«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное 

скрещивание», «Цитологиче-ские основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимо- 

действие аллельных генов», «Генетические карты растений, животных и чело-века», «Гене- 

тика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и 

животных», «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование ре- 

зус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное доми- 

нирование», «Дигибридное скрещивание», «Пере-крѐст хромосом»; микроскоп и микропре- 

парат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела); гербарий «Горох посев- 

ной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибрид-ного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микро-препаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной измен-чивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на го-товых микропрепара- 

тах». 
 

 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместика-ция. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхож- 

дения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 
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Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный от-боры в селекции рас- 

тений и животных. Оценка экс-терьера. Близко-родственное скрещивание — инбридинг. Чи- 

стая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скре- 

щивание — аутбридинг. Отдалѐнная гибридизация и еѐ успехи. Искус-ственный мутагенез и 

получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания реком- 

бинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. 

Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных сельскохо- 

зяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО — генетиче-ски моди- 

фицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных расте- 

ний», «Породы домашних животных», «Сорта куль-турных растений», «Отдалѐнная гибри- 

дизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», 

«Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хро-мосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и куль-турных сортов рас- 

тений; гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селек- 

ционную станцию, племенную ферму, сортоиспы-тательный участок, в тепличное хозяйство, 

лабораторию агроунивер-ситета или научного центра)». 

11 КЛАСС 

Тема 1. Эволюционная биология 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и еѐ место 

в биологии. Влияние эволюционной теории на раз-витие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов 

в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и разли- 

чие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Срав- 

нительно-анатомические: гомологичные, анало-гичные, рудиментарные органы, атавизмы. 

Молекуляр-но-биохимические: сходство механизмов наследственности и основ-ных метабо- 

лических путей у всех организмов. 
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Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движу- 

щие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресур- 

сов, неопределѐнная измен-чивость, борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутацион-ный процесс и ком- 

бинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного от- 

бора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Приме-ры приспособлений 

у организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видооб-разования: геогра- 

фическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, па- 

раллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессиру-ющая специализа- 

ция. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э. Гек- 

кель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «За-родыши позвоночных 

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов рас-тений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мута- 

цион-ная изменчивость»; 

«Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволю- 

ции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «При- 

способленность организмов», «Гео-графическое видообразование», «Экологическое видооб- 

разование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски; набор плодов и 

семян; коллекция «Примеры защитных приспособле-ний у животных»; модель «Основные 

направления эволюции»; объѐм-ная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира; коллекция «Формы сохранности ископаемых живот- 

ных и растений»; модель- 
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аппликация «Перекрѐст хромосом»; влажные препараты «Развитие насекомого», «Раз- 

витие лягушки»; микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски 

тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологиче-скому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности орга-низма и еѐ относитель- 

ного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органи- 

ческих веществ из неорганиче-ских. Экспериментальное подтверждение химической эволю- 

ции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Фор-мирование 

мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формиро- 

вание основных групп живых орга-низмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская 

эры. Палеозойская эра и еѐ периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, антро-погеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции рас- 

тительного и животного мира. Ароморфозы у рас-тений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых ор-ганизмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 

группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представле-ний о происхожде- 

нии человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положе-ние человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная измен-чивость и естествен- 

ный отбор. Общественный образ жизни, изготов-ление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Че-ловек умелый, Че- 

ловек прямоходящий, Человек неандертальский, Че-ловек разумный. Находки ископаемых 

остатков, время существования, область распространения, объѐм головного мозга, образ 

жизни, ору-дия. 
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Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-ав- 

стралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособлен- 

ности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих 

рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического 

мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современ- 

ная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и че- 

лове-кообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков современ- 

ного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные люди», «Чело- 

веческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австра-лопитека, питекан- 

тропа, неандертальца, кроманьонца); слепки или изображения каменных орудий первобыт- 

ного человека (кам-ни-чопперы, рубила, скребла); геохронологическая таблица; коллек-ция 

«Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков расте-ний и животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» 

(в естественно-научный или краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологи-ческих исследова- 

ний. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвен-ная, внутриорганиз- 

менная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, био- 

тические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотоперио-дизм. Приспособ- 

ления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конку-ренция, хищниче- 

ство, симбиоз и его формы. Паразитизм, кОПерация, мутуализм, комменсализм (квартиран- 

ство, нахлебничество). Аменса-лизм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

суще-ствования организмов в природных сообществах. 
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Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: числен- 

ность, плотность, рождаемость, смертность, при-рост, миграция. Динамика численности по- 

пуляции и еѐ регуляция. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обита-ния организмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузо- 

рии-туфельки», «Пищевые це-пи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности рас-тений из разных мест 

обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие че-ренков колеуса». 

Практическая работа № 2. «Подсчѐт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы 

Сообщество организмов — биоценоз. Структуры биоценоза: видо-вая, пространствен- 

ная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функ- 

циональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот ве- 

ществ и поток энергии в экоси-стеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые 

цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Эколо-гические пира- 

миды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуля- 

ция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистема хвой-ного или широко- 

лиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хо- 

зяйственное значение агроэкосистем и урбоэкоси-стем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое 

вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (угле-рода, азота). Зо- 

нальность биосферы. Основные биомы суши. 
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Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в био-сфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразно-образия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их ис- 

пользование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачѐв, В. И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структу-ра», «Природные со- 

общества», «Цепи питания», «Экологическая пи-рамида», «Биосфера и человек», «Экоси- 

стема широколиственного ле-са», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоѐма», «Агро- 

ценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники за- 

грязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва — важней-шая составляющая биосферы», «Фак- 

торы деградации почв», «Парни-ковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения био- 

сферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый 

экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы»; герба-рий «Растительные 

сообщества»; коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных куль- 

тур»; гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим 

груп-пам одного вида, Красная книга РФ, изображения охраняемых видов растений и живот- 

ных. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности — 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и само-определению; наличие моти- 

вации к обучению биологии; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на осно-ве ключевых 

ценностей и исторических традиций развития биологи-ческого знания; готовность и способ- 

ность обучающихся руковод-ствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми уста- 

новками, присущими системе биологического образования; наличие экологиче-ского право- 

сознания, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигают-ся в единстве учеб- 

ной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо- 

культурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
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правила-ми и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отно-шения к культурному наследию и тради- 

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать го- 

товность и способность обучающихся руковод-ствоваться сформированной внутренней пози- 

цией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот- 

вет-ствующих традиционным ценностям российского общества, расшире-ние жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен- 

ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-кона и правопо- 

рядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, вы-полнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явле-ниям современ- 

ной жизни и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познава- 

тельных и исследовательских задач, уважитель-ное отношение к мнению оппонентов при об- 

суждении спорных во-просов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патрио-тизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культу-ру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам приро-ды; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
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способность оценивать вклад российских учѐных в становление и раз-витие биологии, 

понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 

общества; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защи-те, ответствен- 

ность за его судьбу. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на ос-нове осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответ-ствии с традициями народов России. 

4. Эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценно-сти; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче- 

ства творческой личности. 

5. Физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здо-ровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалан-сированный режим занятий и отдыха, ре- 

гулярная физическая ак-тивность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного без-опасного поведе- 

ния в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения). 

6. Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и само-стоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо- 

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
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жизни. 

готовность и способность к образованию и самообразованию на про-тяжении всей 

 

 

7. Экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, ос- 

нове еѐ существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования по- 

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение пра- 

вил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану ви- 

дов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природ-ной среде, уме- 

ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей- 

ствий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культу-ры, опыта дея- 

тельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и со-циальной практике, готовности к участию в практической деятель-но- 

сти экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна- 

нию своего места в по-ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание еѐ роли в фор-мировании раци- 

онального научного мышления, создании целост-ного представления об окружающем мире 

как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и ре- 

шении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения но- 

вого уровня развития медицины; создания перспек-тивных биотехнологий, способных решать 

ресурсные проблемы развития человечества; поиска путей выхода из глобальных эколо-гиче- 

ских проблем и обеспечения перехода к устойчивому разви-тию, рациональному использова- 

нию природных ресурсов и фор-мированию новых стандартов жизни; 
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заинтересованность в получении биологических знаний в целях по-вышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотно- 

сти обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способ- 

ность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира 

и происходящих в нѐм изменений; умение делать обоснованные заключения на основе науч- 

ных фактов и имеющихся данных с целью получения досто-верных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения про- 

блем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и ис- 

следовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообра-зованию, к актив- 

ному получению новых знаний по биологии в со-ответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучаю-щимися программы 

среднего общего образования у обучающихся со-вершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сфор-мированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоцио-нальное состояние, 

видеть направления разви- 

тия собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти- 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состоя-ние других, учи- 

тывать его при осуществлении коммуникации, спо-собность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отноше-ния с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биоло-гия» включают: зна- 

чимые для формирования мировоззрения обучаю-щихся междисциплинарные (межпредмет- 

ные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику 
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методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, про- 

цесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, законо-мерность, закон, теория, исследова- 

ние, наблюдение, измерение, экс-перимент и др.); универсальные учебные действия (позна- 

вательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональ- 

ной грамотности и социальной компетенции обучаю-щихся; способность обучающихся ис- 

пользовать освоенные междис-циплинарные, мировоззренческие знания и универсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными дей-ствиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рас-сматривать еѐ все- 

сторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскры-вать смысл биологических понятий (выде- 

лять их характерные при-знаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их до-стижения, соот- 

носить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой при- 

роды; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по ана-логии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматривае-мых явлениях, формулировать выводы и за- 

ключения; 

применять схемно-модельные средства для представления суще-ственных связей и от- 

ношений в изучаемых биологических объек-тах, а также противоречий разного рода, выяв- 

ленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результа-тов целям, оце- 

нивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини- 

рованного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску ме- 

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интер- 

претации, 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 жиз- 

ненных ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐ 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 приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про- 

фессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельно- 

сти; 
 

 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про- 

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) действия по работе с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных ба- 

зах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представле- 

ния, критически оценивать еѐ достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологи- 

ческой информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, со- 

вершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической инфор- 

мации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др.); 
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использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информа- 

цией: применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аб- 

бревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаковосимволические средства 

наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасно- 

сти личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность по- 

зиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчать конфликты и вести пе- 

реговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать намерения дру- 

гих людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме форму- 

лировать свои возражения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и воз- 

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цель совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участни- 

ков, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий ре- 

зультат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, прак- 

тической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв- 

лять творчество и воображение, быть инициативным. 
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Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизнен- 

ных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окру- 

жающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста- 

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си- 

туациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот- 

ветствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 
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1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания есте- 

ственных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследствен- 

ность, изменчивость, рост и развитие; 

3) умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, цен- 

тральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и 

учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), 

определять границы их применимости к живым системам; 

4) умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений; организация и проведение биологического экспери- 

мента, выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми величинами, 

объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов; 

умение делать выводы на основании полученных результатов; 

5) умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемо- 

синтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития орга- 

низма (онтогенез); 

6) умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования дости- 

жений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

7) умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещи- 

вание, сцепленное наследование; составлять схемы моногибридного скрещивания для пред- 

сказания наследования признаков у организмов; 

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
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9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического со- 

держания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ, научно-по- 

пулярные материалы); этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, 

биотехнологии; 

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биоло- 

гическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппа- 

рат биологии. 

11 КЛАСС 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания есте- 

ственных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популя- 

ция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организ- 

мов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, реду- 

центы, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

3) умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтети- 

ческая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, че- 

редования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. 

Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

4) умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений; организация и проведение биологического экспери- 

мента, выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми величинами, 

объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов; 

умение делать выводы на основании полученных результатов; 

5) умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем; особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспо- 

собленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ 

и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

6) умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 
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поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования дости- 

жений современной биологии для рационального природопользования; 

7) умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса ве- 

ществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического со- 

держания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ, научно-по- 

пулярные материалы); рассматривать глобальные экологические проблемы современности, 

формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биоло- 

гическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппа- 

рат биологии. 

 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1. Биология как наука 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

2. Методы познания живой природы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

3. Биологические системы, процессы и их изуче- 

ние 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

4. Химический состав клетки. Вода и минераль- 

ные соли 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

5. Белки. Состав и строение белков 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

6. Ферменты — биологические катализаторы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

7. Углеводы. Липиды 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

8. Нуклеиновые кислоты. АТФ 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

9. История и методы изучения клетки. Клеточная 

теория 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

10. Клетка как целостная живая система 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

11. Строение эукариотической клетки 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

12. Обмен веществ. Пластический обмен. Фото- 

синтез. Хемосинтез 

2 Каталог (myschool.edu.ru) 

13. Энергетический обмен 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

14. Биосинтез белка 2 Каталог (myschool.edu.ru) 

15. Неклеточные формы жизни — вирусы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

16. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. 

Митоз 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

17. Формы размножения организмов 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

18. Мейоз 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

19. Образование и развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

20. Индивидуальное развитие организмов 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

21. Генетика — наука о наследственности и измен- 

чивости 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

22. Закономерности наследования признаков. Мо- 

ногибридное скрещивание 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

23. Дигибридное скрещивание. Закон независи- 

мого наследования признаков 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

24. Сцепленное наследование признаков 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

25. Генетика пола. Наследование признаков, сцеп- 

ленных с полом 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

26. Изменчивость. Ненаследственная 

изменчивость 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

27. Наследственная изменчивость 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

28. Генетика человека 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

29. Селекция как наука и процесс 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

30. Методы и достижения селекции растений и жи- 

вотных 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

31. Биотехнология как отрасль производства 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

 Итого 34  

 

11 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1. Эволюция и методы еѐ изучения 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

2. История развития представлений об эволюции 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

3. Вид: критерии и структура. Популяция как эле- 

ментарная единица вида 

2 Каталог (myschool.edu.ru) 

4. Движущие силы (элементарные факторы) эво- 

люции 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

5. Естественный отбор и его формы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

6. Результаты эволюции: приспособленность ор- 

ганизмов и видообразование 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

7. Направления и пути макроэволюции 2 Каталог (myschool.edu.ru) 

8. История жизни на Земле и методы еѐ изучения. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле 

2 Каталог (myschool.edu.ru) 

9. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле, развитие жизни по эрам и периодам 

2 Каталог (myschool.edu.ru) 

10. Современная система органического мира 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

11. Эволюция человека (антропогенез) 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

12. Движущие силы (факторы) антропогенеза 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

13. Основные стадии эволюции человека 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

14. Человеческие расы и природные адаптации че- 

ловека 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

15. Экология как наука 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

16. Среды обитания и экологические факторы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

17. Абиотические факторы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

18. Биотические факторы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

19. Экологические характеристики вида и популя- 

ции 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

20. Сообщества организмов 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

21. Экосистемы и закономерности их существова- 

ния 

1 Каталог (myschool.edu.ru) 

22. Природные экосистемы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

23. Антропогенные экосистемы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

24. Биосфера — глобальная экосистема Земли 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

25. Закономерности существования биосферы 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

26. Человечество в биосфере Земли 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

27. Сосуществование природы и человечества 1 Каталог (myschool.edu.ru) 

 Итого 34  

 

Физическая культура (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного россий- 

скогообщества 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 актив- 

ного творческогодолголетия 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/05
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В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии совре- 

менного социокультурного развития российского общества, условия деятельности образова- 

тельных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершен- 

ствованию содержания школьного образования, внедрение новых методик и технологийв 

учебно-воспитательный процесс 

При формировании основ рабочей программы использовались прогрессивные идеи и 

теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих современное 

развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина РоссийскойФе- 

дерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистиче 

ских и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности школьников, активное их включение 

в культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу самораз- 

витияи самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процессна внедрение новых технологий и инновационных подходов 

в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета 

«Физическая культура», обосновывающая направленность учебных программ на фор- 

мирование целостной личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здо- 

ровью и ведению здорового образа жизни В своей социально-ценностной ориентации рабочая 

программа сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая 

культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем ор- 

ганизма, развитию жизненно важных физических качеств Программа обеспечивает преем- 

ственность с рабочей программой основного общего образования и предусматривает завер- 

шение полного курса обучения школьников в области физической культуры. 

Общий объѐм часов, отведѐнных на изучение учебной дисциплины «Физическая куль- 

тура» в средней общеобразовательной школе, составляет 208 часов (3 часа в неделю в каждом 

классе) 

На вариативные модули отводится 64 часа из общего объѐма (1 час в неделю в каждом 

классе) 

Вариативные модули рабочей программы, включая и модуль «Базовая физическая 
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подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с организациями си- 

стемы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах, находящихся в му- 

ниципальнойи региональной собственности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

10 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений еѐ развития (индивидуальная, 

национальная, мировая) Культура как способ развития человека, еѐ связь с условиями жизни 

и деятельности Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием фи- 

зической природы человека 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обще- 

стве, основные направления еѐ развития и формы организации (оздоровительная, прикладно- 

ориентированная, соревновательно-достиженческая) 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

как основа прикладно-ориентированной физической культуры; история и развитие комплекса 

ГТО в СССР и РФ Характеристика структурной организации комплекса ГТО в современном 

обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16—17 лет 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации Из- 

влечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физи- 

ческой культурой и спортом: Федеральный Закон РФ «О физической культуре и спорте в 

РФ»; Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» Физическая культура как средство 

укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая ценность человека и общества Характе- 

ристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиями физической культурой Общие 

представления об истории и развитии популярных систем оздоровительной физической куль- 

туры, их целевая ориентация и предметное содержание 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. 

Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа 

жизни 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 заня- 

тийоздоровительной физической культурой; особенности планирования физических нагрузок 
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и содержательного наполнения 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоя- 

тельных занятий оздоровительной физической культурой Контроль текущего состояния ор- 

ганизма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оцени- 

вания Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной трениров- 

кой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных процедур 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимна- 

стики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения; предупреждения пе- 

ренапряжениямышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за компьютером 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровитель- 

ные системыфизической культуры: цель, задачи, формы организации Способы индивиду- 

ализации содержания и физических нагрузок при планировании системной организации за- 

нятий кондиционнойтренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Футбол Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях Закрепление правил игры 

в 

условиях игровой и учебной деятельности 

Баскетбол Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой ли- 

нии; способы овладения мячом при «спорном мяче»; выполнение штрафных бросков Выпол- 

нение 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 плава- 

нии: брасс на спине; плавание на боку; прыжки в воду вниз ногами 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физиче- 

ская подготовка по избранному виду спорта; выполнение соревновательных действий в стан- 

дартных и вариативных условиях Физическая подготовка к выполнению нормативов ком- 

плекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздо- 

ровительных систем физической культуры; национальных видов спорта, культурно-этниче- 
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ских игр. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей ам- 

плитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (вы- круты). 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 усложнѐнной полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоле- 

ние препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. 

Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места 

и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места 

и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвиже- 

нием. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передви- 

жения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лѐжа) 

на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры 

для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастиче- 

ской стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на гимнастическом козле (ноги зафик- 

сированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), 

комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения ру- 

ками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из 

различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на от- 

дельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества вы- 

полнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной 

ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые 

в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положе- 

ний тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интерва- 

лом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, вы- 

полняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 



454  

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интер- 

вального метода. Бег по пересечѐнной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной 

скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальномтемпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равно- мерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополни- 

тельным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в по- 

луприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с про- 

движением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мы- 

шечные 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 корот- 

кие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с макси- 

мальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, пе- 

реходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спор- 

тивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимна- 

стика» и «Спортивные игры»). 

 

10 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма 

в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни; характеристика основ- 

ныхэтапов адаптации Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоро- 

вье современного человека 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья Опти- 

мизация 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 про- 
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фессиональной деятельности Определение индивидуального расхода энергии в процессе за- 

нятий оздоровительной физической культурой 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека Роль и значе- 

ние 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 профилак- 

тики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой 

Способы и приѐмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотря- 

сении мозга; переломах, вывихах и ранениях; обморожении; солнечном и тепловом ударах 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. Современные оздоровитель- 

ные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. Релаксация как метод восстанов- 

ления после психического и физического напряжения; характеристика основных методов, 

приѐмов 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 приѐмы самомассажа, их воздействие на организм человека 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований 

комплекса ГТО; способы определения направленности еѐ тренировочных занятий в 

годичном цикле Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, 

способы их освоения и оценивания Самостоятельная физическая подготовка и особенности 

планирования еѐ направленности 

по тренировочным циклам; правила контроля и индивидуализации содержания физи- 

ческой нагрузки 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний; целлюлита; снижения массы тела Стретчинг и шейпинг как со- 

временные оздоровительныесистемы физической культуры: цель, задачи, формы организа- 

ции Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании си- 

стемной организации занятий кондиционной тренировкой 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Модуль «Спортивные игры». 

Футбол Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой дея- 

тельности Совершенствование основных технических приѐмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности 

Баскетбол Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности Совершенствование основных технических приѐмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности 

Волейбол Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности Совершенствование основных технических приѐмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физиче- 

ская подготовка по избранному виду спорта; выполнение соревновательных действий в стан- 

дартных и вариативных условиях Физическая подготовка к выполнению нормативов ком- 

плекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздо- 

ровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этниче- 

ских игр 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей ам- 

плитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнасти- 

ческой палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (вы- 

круты). 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 усложнѐнной полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоле- 

ние препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. 

Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места 

и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места 

и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвиже- 

нием. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передви- 

жения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лѐжа) 

на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры 
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для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастиче- 

ской стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на гимнастическом козле (ноги зафик- 

сированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), 

комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения ру- 

ками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из 

различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на от- 

дельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества вы- 

полнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной 

ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые 

в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положе- 

ний тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интерва- 

лом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, вы- 

полняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интер- 

вального метода. Бег по пересечѐнной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной 

скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном 

темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равно- 

мерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополни- 

тельным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в по- 

луприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с про- 

движением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мы- 

шечные 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 корот- 

кие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с макси- 

мальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, пе- 

реходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спор- 

тивные игры, эстафеты. 
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Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимна- 

стика» и «Спортивные игры»). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В части гражданского воспитания должны отражать: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ- 

ственного члена российского общества; 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право- 

порядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де- 

мократических ценностей; 

— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис- 

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ- 

циями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

В части патриотического воспитания должны отражать: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро- 

дину, 

свой язык и культуру; прошлое и настоящее многонационального народа России; 

— ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; до- 

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

— идейную убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен- 

ность за его судьбу. 

В части духовно-нравственного воспитания должны отражать: 

— осознание духовных ценностей российского народа; 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 
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— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

— ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан- 

ного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

В части эстетического воспитания должны отражать: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество сво- 

его и других народов; ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

— убеждѐнность 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 ка- 

чества творческой личности. 

В части физического воспитания должны отражать: 

— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше- 

ния к своему здоровью; 

— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровитель- 

ной деятельностью; 

— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче- 

скому и психическому здоровью. 

В части трудового воспитания должны отражать: 

— готовность к труду, осознание приобретѐнных умений и навыков, трудолюбие; 

— готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно- 

сти; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель- 

ность; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

В части экологического воспитания должны отражать: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эконо- 

мических процессов на состояние
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блем; 

природной и социальной среды; осознание глобального характера экологических про- 

 

 

— планирование и осуществление действий в окружающей 

среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про- 

гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В части ценностей научного познания должны отражать: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- 

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей- 

ствия между людьми и познанием мира; 

— осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ все- 

сторонне; 

— устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика- 

ции и обобщения; 

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

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

— разрабатывать план решения проблемы с учѐтом 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 комби- 

нированного взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 
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— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре- 

шения практических задач, применению различных методов познания; 

— овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов); 

— формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе- 

выми понятиями и методами; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо- 

тезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пара- 

метры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени- 

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

— уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель- 

ности; 
 

 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про- 

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

— владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя- 

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различ- 

ных видов и форм представления; 

— создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целе- 

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

— оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше- 

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопас- 

ности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна- 

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно ве- 

сти диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

— развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей- 

ствия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 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; прояв- 

лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 
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— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

— оценивать приобретѐнный опыт; 

— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со- 

ответствие результатов целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых дей- 

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлек- 

сии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

— признавать своѐ право и право других на ошибки; 

— развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

Знания о физической культуре отражают умения и способности: 

— характеризовать физическую культуру как явление культуры, еѐ 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 от- 

дыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой дея- 

тельности; 

— положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, воз- 

можность использовать для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности отражают умения и способно- 

сти: 
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— проектировать досуговую деятельность с включением в еѐ содержание разнообраз- 

ных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-мас- 

совых мероприятий и спортивных соревнований; 

— контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состо- 

яния организма, использовать их при планировании содержания и направленности самосто- 

ятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке еѐ эффективности; 

— планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подби- 

рать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повыше- 

ние физической работоспособности и выполнение норм Комплекса ГТО. 

Физическое совершенствование отражает умения и способности: 

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, ис- 

пользовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физи- 

ческой культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных 

интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

— выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планирова- 

нии кондиционной тренировки; 

— демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по од- 

ному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

— демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

 

11 КЛАСС 

Знания о физической культуре отражает способность: 

— характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укреп- 

ления здоровья, учитывать еѐ этапы при планировании самостоятельных занятий кондицион- 

ной тренировкой; 

— положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупре- 

ждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

— выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных за- 

нятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и 

оказания первой помощи. 
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Организация самостоятельных занятий отражает умения и способности: 

— планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятель- 

ности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работо- 

способности 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 нор- 

мативных требований комплекса ГТО, планировать их содержание и физические нагрузки 

исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Физическое совершенствование» отражает умения и способности: 

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, ис- 

пользовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физи- 

ческой культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных 

интересов и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

— демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из атлетических едино- 

борств, выполнять их во взаимодействии с партнѐром; 

— демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волей- 

бол, 

баскетбол); 

— выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

 Знания о физической культуре 

2. Физическая культура как социальное явлени 4 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

3. Физическая культура как средство укрепления 

здоровья человек 

4 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 8  

 Способы самостоятельной двигательной деятельности 

5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в условиях активного отдыха и досу 

10 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 10  

Физическое совершенствование 

7. Физкультурно-оздоровительная 

деятельностельность 

9 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Модуль «Спортивные игры» 

10. Футбол 15 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

11. Баскетбол 15 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

12. Воллейбол 15 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 39  

 Прикладно-ориентиро- ванная двигательная деятельность 

14. Модуль «Плавательная подготовка» 7 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 7  

15. Модуль «Спортивная и физическая подго- 

товка» 

3 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

16. Модуль «Гимнастика» 10 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

17. Модуль «Легкая атлетика» 10 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 23  

 Итого 102  

 

Тематическое планирование 

11 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

 Знания о физической культуре 

2. Физическая культура как социальное явлени 4 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

3. Физическая культура как средство укрепления 

здоровья человек 

4 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 8  

 Способы самостоятельной двигательной деятельности 

5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в условиях активного отдыха и досу 

10 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 10  

Физическое совершенствование 

7. Физкультурно-оздоровительная 

деятельностельность 

9 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Модуль «Спортивные игры» 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

10. Футбол 15 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

11. Баскетбол 15 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

12. Воллейбол 15 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 39  

 Прикладно-ориентиро- ванная двигательная деятельность 

14. Модуль «Плавательная подготовка» 7 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 7  

15. Модуль «Спортивная и физическая подго- 

товка» 

3 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

16. Модуль «Гимнастика» 10 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

17. Модуль «Легкая атлетика» 10 https://resh.edu.ru/sub- 

ject/9/10/ 

 Итого по разделу 23  

 Итого 102  

 

 

 

Основы безопасности и защиты Родины (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (далее ОБЗР) 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО, федеральной рабочей 

программы воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации 

ООП СОО. 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
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Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике после- 

довательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситу- 

ации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико- ориенти- 

рованного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения обу- 

чающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельно- 

сти при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить 

освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: 

опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуаль- 

ного и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учетом актуальных вызо- 

вов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельно- 

сти, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учеб- 

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

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непре- 

рывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

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

модуль № 2 «Основы военной подготовки»; 

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

модуль № 4 «Безопасность в быту»; модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 7 «Безопасность в при- 

родной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; модуль № 9 

«Безопасность в социуме»; 
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модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11 «Основы 

противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

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

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

необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактив- 

ных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии 

не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобаль- 

ных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжен- 

ности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасно- 

сти, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При 

этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает каче- 

ственное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание лич- 

ности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образователь- 

ного процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопас- 

ности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука- 

зом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями раз- 

вития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента 

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

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Россий- 

ской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты 

во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходи- 
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мых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, форми- 

рование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением дру- 

гих учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория без- 

опасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 

безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это поз- 

воляет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индиви- 

дуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения без- 

опасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников по- 

строение модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

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

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

изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных си- 

туаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход со- 

действует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обес- 

печивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и госу- 

дарства. 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение ос- 

новами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры без- 

опасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, об- 

щества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и меха- 

низмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности 

к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуа- 

ций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечи- 

вают готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 
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сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого раз- 

вития личности, общества и государства; 

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

чения национальной безопасности и защиты населения отопасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отво- 

дить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образо- 

вательной организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность те- 

матических линий ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение моду- 

лей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль №1 «Безопасное и устойчивое развитие личности,  общества, государ- 

ства»: 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; принципы обеспечения 

национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельно- 

сти; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 

ций (РСЧС), структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и при- 

меры их решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; задачи 

гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

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

экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; 
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ности. 

роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопас- 

 

 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с измене- 

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

и в движении; 

основы общевойскового боя; 

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

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; оборона, ее задачи 

и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

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

стрельб и тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового 

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

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; история воз- 

никновения и развития робототехнических комплексов; 

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

пилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; история возникновения и 

развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики перенос- 

ных радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки; 

тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые дей- 

ствия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; порядок оборудо- 

вания позиции отделения; 

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; понятие 

оружия массового поражения, история его развития, примеры 
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применения, его роль в современном бою; поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация; 

внешние признаки применения бактериологического (биологиче- 

ского) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; виды боевых ра- 

нений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; условные зоны оказа- 

ния первой помощи; 

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

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

выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» 

и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специально- 

стей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Рос- 

сийской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед- 

ствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведения и военно-учебные центры. 

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

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государ- 

ства; 

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

нятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; общие принципы (правила) безопас- 

ного поведения; 

индивидуальный,  групповой,  общественно-государственный  уровень реше- 

ния задачи обеспечения безопасности; 

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

действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; действия, позволяющие 

предвидеть опасность; 
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действия, позволяющие избежать опасности; действия в опасной и чрезвычайной си- 

туациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности лично- 

сти, общества, государства. 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; общие правила безопасного поведе- 

ния; 
 

 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; причины и 

профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок 

действий в экстренных случаях; предупреждение бытовых травм; 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

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

первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и электриче- 

скими приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации; основные правила пожарной без- 

опасности в быту; 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придо- 

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

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; риск- 

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; безопасность пеше- 

хода в разных условиях (движение по обочине; движение 
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в темное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобиль- 

ности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; ответ- 

ственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгора- 

ния; с большим количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок дей- 

ствий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведе- 

ния, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного по- 

ведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 

основные  источники  опасности  в   общественных местахзакры- 

того и открытого типа, общие правила безопасного поведения; 

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникно- 

вение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда поте- 

рялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; эмоци- 

ональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила 

безопасного поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу; правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, по- 

рядок действия при попадании в опасную ситуацию; 

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

человек; человек с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; порядок 

действий при угрозе возникновения пожара в различных 
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общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и 

образовательные организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций; 

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

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

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

безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; особенности обеспечения 

безопасности в водном походе; особенности обеспечения безопасности в горном походе; ори- 

ентирование на местности; 

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

ствий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; источники опасности в автоном- 

ных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

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

помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избе- 

жать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факто- 

ров; дождаться помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окру- 

жающей среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями 

и процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опас- 

ными геологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлени- 

ями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 
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возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опас- 

ными гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явле- 

ниями и процессами: ливни, град, мороз, жара; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опас- 

ными метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду; 

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

ные ситуации экологического характера, возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий; экологическая грамот- 

ность и разумное природопользование. 

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

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

«профилактика»; 

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

гические факторы, влияющие на здоровье человека; 

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

логическое благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; чрезвы- 

чайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики 

и защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; вакцинация 

по эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные заболева- 

ния; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; факторы риска воз- 

никновения онкологических заболеваний; факторы риска возникновения заболеваний дыха- 

тельной системы; факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 
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роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; признаки угро- 

жающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпи- 

лепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; основные фак- 

торы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие; 

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выяв- 

ление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация 

условий жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления 

наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; первая по- 

мощь, история возникновения скорой медицинской помощи 

и первой помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь; мероприятия по оказанию первой 

помощи; 

алгоритм первой помощи; 

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

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких трав- 

мах одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: определение понятия «общение»; навыки кон- 

структивного общения; 

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

«малая группа»; 

Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодей- 

ствие); 
 

 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; психологические закономерности в группе; понятие 

«конфликт», стадии развития конфликта; 
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конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; факторы, способ- 

ствующие и препятствующие эскалации конфликта; способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и раз- 

решения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта; опасные проявления конфликтов 

(буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; способы психологиче- 

ского воздействия; 

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

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

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; психологиче- 

ское влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подража- 

ние; 
 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодежи в противозаконную и антиоб- 

щественную деятельность. 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; влияние цифровой среды на жизнь чело- 

века; приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; опасности и риски цифровой 

среды, их источники; правила безопасного поведения в цифровой среде; вредоносное про- 

граммное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; правила 

защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 
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правила безопасного использования устройств и программ; поведенческие опасности 

в цифровой среде и их причины; опасные персоны, имитация близких социальных отноше- 

ний; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете 

как угроза для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

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

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка, манипуляция, «во- 

ронки вовлечения»; радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; правила 

коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; источники информации, проверка на 

достоверность; 

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; фальшивые акка- 

унты, вредные советчики, манипуляторы; понятие «фейк», цели и виды, распространение 

фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; понятие 

прав человека в цифровой среде, их защита; 

ответственность за действия в Интернете; запрещенный контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: экстремизм и 

терроризм как угроза устойчивого развития общества; понятия «экстремизм» и «терроризм», 

их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, по- 

следствия; 

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и 

признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремист- 

скую и террористическую деятельность; 

формы террористических актов; уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в 

случае террористического акта, проведении контртеррористической операции; 
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ции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федера- 

 

 

основы государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, ее цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан   и   общественных организацийв  обла- 

сти противодействия экстремизму и терроризму. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗ- 

ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно- 

сти в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравствен- 

ными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к па- 

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

труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмыслен- 

ному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблю- 

дению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружа- 

ющим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонацио- 

нального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способ- 

ного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственно- 

сти в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных си- 

туаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как ос- 

новы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксе- 

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасно- 

сти жизни и здоровья населения; 
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готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и ин- 

ститутов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности лично- 

сти, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

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

и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Россий- 

ской Федерации, достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и здо- 

ровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

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

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; сформи- 

рованность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реа- 

лизовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных си- 

туаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре 

и традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятель- 

ности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития об- 

щей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, есте- 

ственно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
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понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значе- 

ния для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного пове- 

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

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необхо- 

димости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причи- 

нения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-про- 

фессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономи- 

ческих процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологи- 

ческих 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 прогно- 

зировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предот- 

вращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест- 

ная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разраба- 

тывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в пара- 

дигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализа- 

ции риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, не- 

обходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области без- 

опасности жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его пре- 

образованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разра- 

ботке и защите проектных работ; 

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоя- 

тельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснован- 

ных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (за- 

данным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 
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критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосно- 

вывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализа- 

ции в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в обла- 

сти безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повсе- 

дневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решае- 

мой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мо- 

рально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опас- 

ностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуни- 

кацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальныесредства общения; пони- 

мать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз- 

ненных ситуациях; 



487  

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать опти- 

мальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответствен- 

ность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных обла- 

стей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возник- 

нуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответ- 

ствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, вы- 

бора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в кон- 

кретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по сов- 

местно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предла- 

гать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 
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поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государ- 

ства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 

и способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

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

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих наци- 

ональную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован- 

ность представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций раз- 

личного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупре- 

ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражда- 

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

о действиях по сигналам гражданской обороны; 

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

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; формирование представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овла- 

дение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым 

оружием; сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем дей- 

ствии оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понима- 

ние о возможностях применения современных достижений научно- технического прогресса в 

условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора постро- 

ения профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществ- 

ляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении 

законности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лич- 

ности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их примене- 

ния в собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз- 

личных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, 
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в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; зна- 

ние порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение приме- 

нять их на практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного ха- 

рактера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности береж- 

ного отношения к природе, разумного природопользования; 

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

предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, об- 

щественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан 

в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохра- 

нения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и 

его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вред- 

ным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-со- 

циального и военного характера; умение применять табельные и подручные средства для 

само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опас- 

ные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимо- 

действии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминоген- 

ного характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать 

им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

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

терроризма; понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать 

приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую дея- 

тельность и противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровня 
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террористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта, про- 

ведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

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

общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспече- 

нии национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычай- 

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной си- 

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопас- 

ности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны; 

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

радиационной опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать 

значение обороны государства для мирного социально- экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной без- 

опасности. 

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

знать строевые приемы в движении без оружия; выполнять строевые приемы в движе- 

нии без оружия; иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в 

бою; 
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иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием 

и их возможных последствий; 

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обра- 

щении с оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого вы- 

стрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия 

на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; 

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических ком- 

плексов; 

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного 

типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; иметь представление об 

истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к 

радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характе- 

ристиках современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые дей- 

ствия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

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

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факто- 

рах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; знать условные зоны оказания 

первой помощи в бою; знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях; 

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; иметь 

представления о военно-учебных заведениях; 
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иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях 

высшего образования. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

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

«культура безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять 

их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной 

жизни (индивидуальный, групповой и общественно- государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

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

влияние поведения человека на его безопасность, приводить 

примеры; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зренияих 

влияния на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности; 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства. 

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

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависи- 

мость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; 

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

Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; уметь оценивать риски по- 

лучения бытовых травм; понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние со- 

блюдения правил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электриче- 

ского оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

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

дечно-легочной реанимации; 
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знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

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

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасно- 

сти, приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие кримино- 

генные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

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

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости 

от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного 

поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движе- 

ния, приводить примеры; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственно- 

сти пешехода, пассажира, водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных про- 

исшествиях разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения 

на безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении 

опасных и чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 

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

перечислять и классифицировать основные источники опасности в об- 

щественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных 

местах, характеризовать их влияние на безопасность; 

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

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

толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в обществен- 

ных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного 

характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; знать правила пожарной 

безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах 

разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных 

конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в 

случае террористического акта в общественном месте. 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

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

числе в лесу, на водоемах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природ- 

ной среде; 

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

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении 

в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и 

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

ными; 

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

транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 
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выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на при- 

роде; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по 

возможности избежать ее; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных си- 

туаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; понимать влияние 

поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного 

пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и про- 

цессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологи- 

ческими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентиро- 

ванного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидроло- 

гическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориенти- 

рованного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 
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раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 

процессами; 

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вы- 

званных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеоро- 

логическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориен- 

тированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человече- 

ского фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологиче- 

ской безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: 

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

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

понимать степень влияния биологических, социально-экономиче- 

ских, экологических, психологических факторов на здоровье; 

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

примеры из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы 

распространения и передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить 

примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцина- 

ции населения, роль вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; иметь 

представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера 

(на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 
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характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сер- 

дечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы 

риска их возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сер- 

дечный приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неин- 

фекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для раннейдиагностики неинфек- 

ционных заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологиче- 

ское благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологиче- 

ского благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и пси- 

хологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психиче- 

ского здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физи- 

ческую работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благо- 

приятных условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; характе- 

ризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; объяснять 

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

их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказа- 

нии первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различ- 

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

ручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 
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Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни чело- 

века, приводить примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

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

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимо- 

действие в группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; иметь пред- 

ставление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; раскрывать способы про- 

тиводействия буллингу, проявлениям насилия; характеризовать способы психологического 

воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; объяснять смысл понятия 

«манипуляция»; 

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; иметь 

представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу(заражение, 

убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и спосо- 

бах противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном простран- 

стве»: 
 

 

характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», 

«персональные данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное про- 

граммное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные 

сообщества, запрещенный контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 

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

ровой среды; 
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объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником ко- 

торых является вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифро- 

вой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близ- 

ких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструк- 

тивную, противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», 

«информационный пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, 

ее соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки 

безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в информационном пространстве. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабиль- 

ности общества и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязьпонятий «экстремизм» и «терроризм»; 

анализировать варианты их проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель- 

ность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; знать 

уровни террористической  опасности,  иметь навыки безопасных 

действий при их объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных ве- 

щей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрыв- 

ного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведе- 

нии контртеррористической операции; 
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раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противо- 

действия экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последова- 

тельность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 

1.1 Культура безопасности 

жизнедеятельности населения 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

1.2 Опасности вовлечения молодѐжи в про- 

тивозаконную и антиобщественную дея- 

тельность 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

1.3 Безопасность на транспорте 1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 2. Модуль "Основы обороны государства" 

2.1 Правовые основы подготовки граждан к 

военной службе 

4 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 

3.1 Выбор воинской профессии 3 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

3.2 Воинские символы, традиции и ритуалы 

в Вооружѐнных Силах Российской Феде- 

рации 

3 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

Итого по разделу 6   

Раздел 4. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций" 

 

4.1 Организация защиты населения от опас- 

ных и чрезвычайных ситуаций 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

Итого по разделу 2   

Раздел 5. Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопасность"  

5.1 Основные правила безопасного поведе- 

ния на природе и экологическая безопас- 

ность 

4 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

Итого по разделу 4   

Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"  

6.1 Экстремизм и терроризм - угрозы обще- 

ству и каждому человеку 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

6.2 Противодействие экстремизму и 

терроризму 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

Итого по разделу 4   

Раздел 7. Модуль "Основы здорового образа жизни"  

7.1 Здоровый образ жизни как средство обес- 

печения благополучия личности 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

Итого по разделу 2   

Раздел 8. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"  

8.1 Освоение основ медицинских знаний 3 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

Итого по разделу 3   

Раздел 9. Модуль "Элементы начальной военной подготовки"  

https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

9.1 Основы военной службы 4 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

34  

 

11 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 

1.1 Безопасное поведение на различных ви- 

дах транспорта 

3 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.2 Безопасное поведение в бытовых ситуа- 

циях 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.3 Информационная и финансовая 

безопасность 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.4 Безопасное поведение в общественных 

местах 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.5 Безопасность в социуме 2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

Итого по разделу 11   

Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций" 

 

2.1 Система государственной защиты 

населения 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

2.2 Гражданская оборона 2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

3.1 Экстремизм и терроризм на современном 

этапе 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

3.2 Борьба с угрозой экстремистской и терро- 

ристической опасности 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни" 

4.1 Наркотизм - одна из главных угроз обще- 

ственному здоровью 

2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи" 

5.1 Первая помощь и правила еѐ оказания 3 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства" 

6.1 Вооружѐнные Силы Российской Федера- 

ции - гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 

8 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

Итого по разделу 8  

Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 

7.1 Основы военной службы 2 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

Итого по разделу 2  

 

https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

34  

 

 

Индивидуальный проект 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного образо- 

вания индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые методы 

обучения. Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в 

частности. Таким образом, актуальность данного предмета обусловлена потребностью госу- 

дарства в активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетент- 

ном гражданине общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной 

компетентности учащихся. Так как она занимает особое место в совокупности компетентно- 

стей личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и разнообразного мира 

культуры. Более того, познавательная составляющая имманентно присутствует в остальных 

видах ключевых компетентностей. В тоже время результаты многочисленных исследований 

ученых, методистов, педагогов-практиков свидетельствуют о недостаточном уровне владения 

учащимися ключевыми образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из 

них – учебно-познавательной. Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуаль- 

ный проект представляет собой особую форму деятельности обучающихся (учебное исследо- 

вание или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоя- 

тельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или несколь- 

ких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (позна- 

вательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- творче- 

ской, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно- 

сти, критического мышления; 
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способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея- 

тельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при- 

менения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, исполь- 

зуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова- 

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумен- 

тации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред- 

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информа- 

ционного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, ин- 

женерного. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 

русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приема «описание»); 

информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

с другими предметными областями по теме индивидуального проекта ученика. 

Целью учебного предмета «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной: 

адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

проявлять социальную ответственность; 

самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под про- 

блемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдви- 

жению гипотез, детализации и обобщению; 

развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 



506  

обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания 

из информационного поля; 

развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результатив- 

ности решения проблемы проекта); 

обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

развитие навыков публичного выступления 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные тех- 

нологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, про- 

блемно -поисковые технологии, творческие проекты). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учеб- 

ным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, иннова- 

ционного, конструкторского, инженерного. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обу- 

чения в системе среднего профессионального и высшего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Индивидуальный проект» образует 

самостоятельную предметную область и входит в число обязательных для изучения предме- 

тов среднего общего образования. 

В рамках Приказа Минобрнауки России «Федеральный государственный образова- 

тельный стандарт среднего общего образования» № 413 от 17.05.2012 года предмет Индиви- 

дуальный проект изучается в 2023-2024 учебный год второй год. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса на базовом уровне, — 34 

часа: в 10 классе — 34 часа (1 час в неделю); для выпускников 2024 года – 68 часов: в 10 

классе – 34 часа, в 11 классе — 34 часа (1 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

10КЛАСС 

Методология проектной и исследовательской деятельности 

Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид 

учебно -познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследова- 

тельский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практиче- 

ский проект. Управление проектами. 
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Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учаще- 

гося - дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креатив- 

ности и одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содер- 

жание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. 

Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников инфор- 

мации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор кри- 

териев оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор 

и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального 

варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, 

опросы, наблюдения. 

Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная де- 

ятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. 

Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты. 

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследователь- 

ского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творче- 

ство. Научные теории. 

Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипо- 

тезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. 

Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического ис- 

следования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и син- 

тез, индукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследования (восхожде- 

ние от абстрактного к конкретному). 

Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учеб- 

ного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и про- 

блемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и 

оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов про- 

ектов и исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представ- 

ление структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Ин- 

формационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с ин- 

формацией - методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 
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Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зре- 

ния его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия. 

Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологии” в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления дан- 

ных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Со- 

здание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными 

сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и гра- 

фики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы- 

пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфо- 

графика. Скрайбинг. 

Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плака- 

тов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и система- 

тизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью 

интеллект-карты. 

Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучаю- 

щегося. 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение про- 

екта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Пись- 

менный отчет. 

Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение 

учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представле- 

ния результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результа- 

тов. Оценка. Письменный отчет. 

Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуаль- 

ного проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результа- 

тов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 
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Коммуникативные навыки 

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вер- 

бальное и невербальное общение. 

Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. 

Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 

Практическое занятие. Дискуссия. 

Практическое занятие. Дебаты. 

Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступле- 

ния. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступ- 

ления. 

Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов про- 

ектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований 

 

11КЛАСС 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение про- 

екта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Пись- 

менный отчет. 

Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение 

учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представле- 

ния результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результа- 

тов. Оценка. Письменный отчет. 

Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуаль- 

ного проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результа- 

тов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Коммуникативные навыки 

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вер- 

бальное и невербальное общение. 
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Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. 

Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 

Практическое занятие. Дискуссия. 

Практическое занятие. Дебаты. 

Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступле- 

ния. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступ- 

ления. 

Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов про- 

ектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен- 

ного члена российского общества; 

сформированность субъектной позиции учащегося как способности самостоятельно 

решать практические задачи в сфере социального проектирования и ответственно относиться 

к принимаемым на себя долговым обязательствам; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современным научным пред- 

ставлениям о социальных институтах, процессах; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо- 

рядка, понимание прав и обязанностей, которыми наделѐн субъект социальных отношений, а 

также возможностей их практического осуществления; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо- 

кратических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участ- 

вовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци- 

ями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оце- 

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

нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис- 

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; активное неприятие вред- 

ных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность иницииро- 

вать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо- 

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учѐту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
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7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономи- 

ческих процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального харак- 

тера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружа- 

ющей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае- 

мых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной прак- 

тики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликуль- 

турном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономи- 

ческой коммуникации; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность понимать 

своѐ 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 своѐ 

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 
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других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопе- 

реживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру- 

гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматри- 

вать еѐ разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации 

и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологиза- 

ции; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выяв- 

лять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся ресурсов и воз- 

можных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие еѐ 

целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельно- 

сти; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини- 

рованного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разре- 

шения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания, включая специфические ме- 

тоды правового познания; 

организация сбора, обработки и анализа информации по заданной теме; 

оценивать варианты решения задачи и делать оптимальный выбор; 

анализировать практическую задачу; 

ставить цели научно-практической деятельности; 
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планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

предлагать варианты решения научно-практической задачи; 

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его интерпрета- 

ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда- 

нии учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуали- 

зировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу еѐ 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; 

овладеть методами сравнения, обобщения и классификации на основе конкретных дан- 

ных по налогам; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, 

в социальных отношениях; 

оценивать приобретѐнный опыт; уметь переносить знания об общественных объектах, 

явлениях и процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; выдвигать новые идеи, предлагать ори- 

гинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения финансовой информации, в том числе об основах обще- 

ственных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной дина- 

мики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематиза- 

цию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статисти- 

ческие данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм пред- 

ставления, в том числе полученной из интернет-источников, еѐ соответствие правовым и мо- 

рально-этическим нормам; 
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использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго- 

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

норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информа- 

ции, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, учитывать разные точки зрения; развѐрнуто и ло- 

гично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста- 

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической дея- 

тельности, в межличностных отношениях; расширять рамки учебного предмета на основе 

личных предпочтений, проявлять интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, ар- 

гументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать преимущества применения цифровых сервисов для ведения предпринима- 

тельской деятельности и взаимодействии с налоговыми органами; 

прогнозировать риски в практических заданиях, основанных на ситуациях взаимодей- 

ствии с непроверенными контрагентами в процессе совершения сделок. 

оценивать приобретѐнный опыт; способствовать формированию и проявлению широ- 

кой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и куль- 

турный уровень. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
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выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и воз- 

можностей каждого члена коллектива; 

сотрудничать в поиске и подбору информации о финансовом законодательстве; 

владеть умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупа- 

теля, осуществляющего расчѐт безналичным и наличным способом, заѐмщика, вкладчика, 

участника фондового рынка, налогоплательщика и др.); 

ответственно относиться к роли в совместной деятельности в группе по поиску воз- 

можностей успешного решения смоделированной налоговой ситуации; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей- 

ствия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; предлагать новые учебно-исследовательские и социальные про- 

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв- 

лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Самоконтроль, принятие себя и других: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот- 

ветствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; оце- 

нивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

освоение базовых понятий и знаний: о философских и методологических основаниях 

научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; о том, чем отличаются 
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исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; об истории 

науки; о новейших разработках в области науки и технологий; о правилах и законах, регули- 

рующих 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.); 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектиро- 

вания, 

определять предмет, объект, объектную область исследования вид, тип проекта, фор- 

мулировать проблему исследования и искать новые пути решения исследовательской про- 

блемы; 

грамотно планировать собственную исследовательскую деятельность; 

оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники информации, материальных и нематериальных ресур- 

сов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в раз- 

личных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек- 

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

умело обрабатывать и компилировать информацию из разных источников; 

использовать разнообразные методы исследования в проектной деятельности; 

осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты эксперимента, де- 

лать выводы и заключения; 

в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять проектную ра- 

боту; 

умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную дискуссию; 

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 дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

11 КЛАСС 

умело обрабатывать и компилировать информацию из разных источников; 
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использовать разнообразные методы исследования в проектной деятельности; 

осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты эксперимента, де- 

лать выводы и заключения; 

в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять проектную ра- 

боту; 
 

 

умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную дискуссию; 

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 дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1 Инициализация проекта 7 Набор модулей по курсу 

«Индивидуальный про- 

ект» ООО «СБЕРОБРА- 

ЗОВАНИЕ» https://sber- 

class.ru/ 

2 Оформление промежуточных результатов 

проект- ной деятельности 

10 Набор модулей по курсу 

«Индивидуальный про- 

ект» ООО «СБЕРОБРА- 

ЗОВАНИЕ» https://sber- 

class.ru/ 

3 Управление оформлением и завершением 

проектов 

14 Набор модулей по курсу 

«Индивидуальный про- 

ект» ООО «СБЕРОБРА- 

ЗОВАНИЕ» https://sber- 

class.ru/ 

https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

4 Защита результатов проектной деятельности 2 Набор модулей по курсу 

«Индивидуальный про- 

ект» ООО «СБЕРОБРА- 

ЗОВАНИЕ» https://sber- 

class.ru/ 

5 Рефлексия проектной деятельности 1 Набор модулей по курсу 

«Индивидуальный про- 

ект» ООО «СБЕРОБРА- 

ЗОВАНИЕ» https://sber- 

class.ru/ 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

34  

 

 

 

11 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

1 Управление оформлением и завершением проек- 

тов 

28 Набор модулей по курсу «Ин- 

дивидуальный проект» ООО 

«СБЕРОБРАЗОВАНИЕ» 

https://sberclass.ru/ 

2 Защита результатов проектной деятельности 4 Набор модулей по курсу «Ин- 

дивидуальный проект» ООО 

«СБЕРОБРАЗОВАНИЕ» 

https://sberclass.ru/ 

3 Рефлексия проектной деятельности 2 Набор модулей по курсу «Ин- 

дивидуальный проект» ООО 

https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
https://sberclass.ru/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего  

   «СБЕРОБРАЗОВАНИЕ» 

https://sberclass.ru/ 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 

ГРАММЕ 

34  

 

2.2.1. Рабочие программы внеурочной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государствен- 

ных образовательных стандартов среднего общего образования, ориентирована на обеспече- 

ние индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы среднего общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всѐм пространстве школьного образования: 

не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося цен- 

ностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности; 

• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважи- 

тельного отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 
 

 

• в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• в формировании готовности к личностному самопределению. 

Программа будет реализована в работе с обучающимися 10–11 классов. На уровень 

https://sberclass.ru/
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среднего общего образования — 68 часов, по одному часу в неделю 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабаты- 

вать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом рекомендаций про- 

граммы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную де- 

ятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной дея- 

тельности, нашедших своѐ отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовле- 

чѐнность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в кален- 

даре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа еже- 

годно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День учителя, 

День российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К примеру: 

«Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» и 

др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

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. 
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1. Историческая память 

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого граж- 

данина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя со хранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании заня- 

тия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, 

продолжает его достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о преды- 

дущих поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в гу- 

манном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение 

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, язы- 

ком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были харак- 

терны для наших предков, людей далѐких поколений: любовь к родной земле, малой родине, 

Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

• Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой Родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разго- 

воров о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогран- 

ность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддер- 

жать, помочь без ожидания благодарности; 

• благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 
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распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в про- 

шлые времена и в настоящее время, тема волонтѐрства. 

5. Семья и семейные ценности 

• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, об- 

щими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, тра- 

дициями и т. д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прий ти на по- 

мощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 

оказать помощь друг другу; 

• учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

еѐ делах, помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные цен- 

ности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвящѐнных темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», «Тра- 

диционные семейные ценности» и др. 

6. Культура России 

• Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всѐм 

мире; 

• культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видео- фильмов, произведений живописи и музыки: «День му- 

зыки», «Мечты», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 

• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно пред- 
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ставить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «День российской науки», «День космонавтики: мы — первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержа- 

ния, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точ- 

ного усвоения нового знания, запоминания и чѐткого воспроизведения нового термина или 

понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определѐнные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение 

года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что по- 

служит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональ- 

ные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная об- 

разовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их инте- 

ресы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесооб- 

разно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребѐнка — главная цель педагога. Личностных результатов пе- 

дагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возмож- 

ность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной жиз- 

ненной позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется де- 

лами. 
 

 

Космос и космонавтика. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых возможностей. 
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С добром в сердце. 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель отцовства. XX 

век — ориентация на партнѐрские отношения членов семьи. Мир музыки и балета. История 

русского балета. Известные композиторы, писавшие музыку для балета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации. 

История появления праздника День народного единства. Смутное время. Князь Дмит- 

рий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконы Божией 

Матери с историей освобождения Мо- сквы. Примеры мирного единения народа. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная куль- 

тура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное уваже- 

ние людей разных национальностей — основа межкультурного общения. Почему языки ис- 

чезают? Влияние многоязычия на толерантность. 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищѐнности ребѐнка. 

Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — сильнейшее 

чувство на земле. 

Значение государственной символики для человека. История Российского флага. Зна- 

чение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна России. 

История появления герба России. 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды добровольче- 

ской деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтѐрские истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения Отечеству. 

День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 

декабря — день, когда чествуются герои нынешние и отдаѐтся дань памяти героям прошлых 

лет. Вечный огонь — символ памяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы рос- 

сийской Конституции важны для молодѐжи? Права, которыми уже пользуются старшекласс- 

ники. 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чѐм его необходи- 

мость. Символы Рождества. Рождественские традиции в России и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние при- 

меты. 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы Интернета (нежела- 

тельный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. д.). Какой ин- 

формацией не стоит делиться в Сети. Проекты, программы, специальные курсы по кипербез- 
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опасности. 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация населения. 

Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паѐк. Неписанные правила выживания. Спаси- 

тельный прорыв кольца. Проект «Детская книга войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нѐм соединяются литература, музыка, актѐрское 

мастерство, танцы, режиссура и даже этикет). Вклад К. С. Станиславского в театральное 

искусство. Основные идеи системы Станиславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, проверяе- 

мость, значимость, воспроизводимость. Использование достижений науки в повседневной 

жизни. Увлечение наукой в школе. Открытия, которые сделали дети. Научная журналистика 

—возможность заниматься разной наукой. 

Географические особенности и природные богатства России. Народы России. Единый 

перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем славится 

Россия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» рот-мистра В. М. 

Кульчицкого. 

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и значимость 

того, что вы делаете каждый день. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщина- ми «мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли? 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полу- острова. Зна- 

чение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают День 

театра. Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие театра от кино. Основы театраль- 

ного этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полѐт Белки и Стрелки в августе 

1960 г. Подготовка к первому полѐту человека в космос. Полѐт Гагарина. Выход А. Леонова 

в открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня Земли. Природоохран- 

ные организации. Знаки экологической безопасности. Состояние экологии — ответствен- 

ность каждого человека. 
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Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выходных, скудный 

заработок, тяжѐлые условия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 1886 

года в Чикаго. Праздник Весны и Труда. 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила Неизвест- 

ного Солдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель еѐ создания и дея- 

тельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже- 

ние государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об- 

щества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен- 

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече- 

ские гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ- 

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об- 

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио- 

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос- 

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
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• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен- 

ностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче- 

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по- 

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея- 

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло- 

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по- 

мощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен- 

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча- 

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея- 

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла- 

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де- 

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон- 

фликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само- 

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
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деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных техно- 

логий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра- 

тегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

Предметные результаты: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна- 

ний 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 нѐм 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 возможно- 

стях русского языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культур- 

ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произве- 

дения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказыва- 

ниях. 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
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языка; сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получе- 

ния ин- формации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных це- 

лях. 

сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформирован- 

ность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятель- 

ности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един- 

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять при- 

чинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объек- 

тов и процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; сформированность пред- 

ставлений о методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями приме- 

нять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в реше- 

нии важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для определе- 

ния географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процес- 

сов и проблем; сформированность системы комплексных социально ориентированных гео- 

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй- 

ства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географиче- 

ском пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче- 

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антро- 

погенных воздействий; владение умениями использовать карты разного со- держания для вы- 

явления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природ- 

ных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и про- 

цессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
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изменению еѐ условий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах эко- 

логических проблем. 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от- 

дельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; владение навыка- ми поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и ре- 

альной жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, право- 

отношениях; 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 оценива- 

ния конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова- 

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами инфор- 

матизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания; сформированность соб- 

ственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных ис- 

точников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной кар- 

тине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и об- 

щества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее 
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важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию пред- 

ставлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность умения приме- 

нять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рациональ- 

ного природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; сформирован- 

ность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость естественнонауч- 

ного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, раз- 

личать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определѐнной системой ценностей. 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звѐзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность представ- 

лений 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. 

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 деятельно- 

сти; 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 сохра- 

нения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические послед- 

ствия своих действий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологиче- 

ской безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравствен- 

ной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность личности, обще- 

ства и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние челове- 

ческого фактора; знание основ государственной системы, российского законодательства, 
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направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность пред- 

ставлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противо- 

правного характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

детельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Деньзнаний/Россия— 

странавозможностей 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 Нашастрана—Россия 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

3 Деньпожилыхлюдей 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

4 Деньучителя 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

5 Деньотца 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

6 Деньмузыки 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

7 Традиционныесемейныеценн 

ости 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

8 Деньнародногоединства 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

9 Мыразные,мывместе 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

10 Деньматери 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

11 СимволыРоссии(Гимн,Герб) 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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12 Деньдобровольца 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

13 ДеньГероевОтечества 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

14 ДеньКонституции 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

15 Рождество 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

16 Темановогогода.Семейныепр 

аздникиимечты 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

17 Цифроваябезопасностьигиги 

енашкольника 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

18 ДеньснятияблокадыЛенингр 

ада 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

19 Деньроссийскойнауки 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

20 Россия имир 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

21 ДеньзащитникаОтечества(Де 

ньАрмии) 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

22 Заботаокаждом 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

23 Международныйженскийден 

ь 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

24 ДеньвоссоединенияКрымасР 

оссией 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

25 Всемирныйденьтеатра 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

26 Денькосмонавтики.Мы— 

первые 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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27 Памятьогеноцидесоветского 

народанацистамииихпособни 

ками 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

28 ДеньЗемли(Экология) 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

29 Деньтруда 1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

30 ДеньПобеды.Бессмертныйпо 

лк 

1 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

31 Деньдетскихобщественныхо 

рганизаций 

2 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

32 Просчастье 2 практическая 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Великие достежения 

соотечественников. Историческая параллель 

» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Имя твое - Победитель» — цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказы- 

вается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучаю- 

щемуся доступ к духовно-нравственному, просветительскому контенту, идеям, основанным 

на традиционных ценностях Российской Федерации. 

Содержание курса программы направлено на достижение результатов освоения основ- 

ной образовательной программы основного общего образования в части требований, задан- 

ных Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо- 

вания к внеурочной деятельности «ИМЯ ТВОЕ - ПОБЕДИТЕЛЬ». В соответствии с требова- 

ниями ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы по вне- 

урочной деятельности «ИМЯ ТВОЕ - ПОБЕДИТЕЛЬ» курс направлен на формирование пат- 

риотических качеств личности школьника; воспитание у обучающихся духовно-нравствен- 

ных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, чувства гордости за историю сво- 

его народа, сохранение и передачу от поколения к поколению историко-культурных, нрав- 

ственных, эстетических ценностей, вовлечение обучающихся в активную поисковую (иссле- 

довательскую) деятельность. 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержа- 

ния, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точ- 

ного усвоения нового знания, запоминания и чѐткого воспроизведения нового термина или 

понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определѐнные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение 

года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что по- 

служит постепенному осознанному их принятию. 

Личностное развитие — главная цель педагога. Личностных результатов педагог мо- 

жет достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим многообразной деятель- 

ностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; уста- 

навливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая заня- 

тия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возмож- 

ность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Программа будет реализована в работе с обучающимися 10-11 классов. На уровень 

среднего общего образования — 68 часа, 1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 КЛАСС 

Продолженная музыкой строка. Поэзия и песенное творчество в годы Великой Отече- 

ственной войны: Алигер М.И. «Зоя», Богомолов В.О. «Момент истины» («В августе сорок 

четвертого...»), Богомолов В.О. «Первая любовь», Василевская В. «Радуга», Быков В. «Обе- 

лиск», Высоцкий В.С. «Чѐрные бушлаты» (Евпаторийскому десанту); «Он не вернулся из 

боя»; «Штрафные батальоны»; «Сыновья уходят в бой»; «Так случилось, мужчины ушли…»; 

«Песня о погибшем лѐтчике»; «Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог…»; «Мы вра- 

щаем Землю»; «Песня лѐтчика»; «Братские могилы»; «Черное золото», Дементьев А. «Бал- 

лада о матери», Друнина Ю.В. «Светлокосый солдат» 

«Музы не молчат». Роль семьи, любви, дружбы в годы Великой Отечественной войны: 

Закруткин В.А. «Матерь человеческая», Львов М.Д. «Письмо в молодость», Паустовский К.Г. 

«Снег», Паустовский К.Г. «Робкое сердце», Платонов А. «Возвращение», Пономарева Г. «Не 

вернулся из боя», Самойлов Д. «Сороковые», Симонов К. Стихи о войне, Фадеев А.А. «Мо- 

лодая гвардия» 

 

11 КЛАСС 
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«Хотят ли русские войны?». Русский солдат - защитник мира: Алексиевич С.А. «У 

войны не женское лицо», Антокольский П.Г. «Сын», Астафьев В.П. «Пастух и пастушка», 

Ахматова А. «Клятва»; «Мужество»; «Победителям», Берггольц О.Ф. «Дневные звезды»; «Го- 

ворит Ленинград»; «Накануне»; «Склоняет знамена народ»; «Февральский дневник»; «Была 

война...», Быков В. «Сотников», Воробьев К.Д. «Это мы, господи!..», Кондратьев В. «Отпуск 

по ранению», Евтушенко Е. «Хотят ли русские войны» 

Вечно живые. Бессмертный подвиг Победителя: Некрасов В.П. «В окопах Сталин- 

града», Окуджава Б.Ш. «До свидания, мальчики», Ошанин Л.И. «Земля и небо», Платонов А. 

«Взыскание погибших», Приставкин А.А. «Ночевала тучка золотая», Симонов К. «Живые и 

мертвые», Сурков А. «Стихи о войне», Тендряков В.Ф. «Люди или нелюди», Шолохов М.А. 

«Они сражались за Родину», Чаковский А.Б. «Блокада» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты должны отражать: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

интерес к изучению родной литературы; 

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной жизни; 

умение самостоятельно проектировать индивидуальный образовательный маршрут, 

используя ресурсы сети Интернет и разнообразную литературу. 

 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
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умение составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать 

по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

умение в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со- 

ставлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; 

умение осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника- 

тивных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

умение высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

понимание произведений отечественной литературы, их связь с историей Отечества; 

извлечение необходимую информацию из словарей и справочников, использовать еѐ в 

разных видах деятельности; проведение разного рода анализы текстов; 

соблюдение грамматические нормы в письменных и устных высказываниях, отличать 

признаки основных лингвистических единиц; использование основные литературные тер- 

мины и понятия; 

умение четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

умение выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

умение пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическим словарями, а также словарями литературных терминов; 

формирование внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

формирование выраженной познавательной мотивации; устойчивого интереса к но- 

вым способам познания 

умение учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; с учетом целей ком- 

муникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
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умение осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследова- 

тельской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

детельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Введение. Русская литера- 

тура и история Отечества 

1 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

2 Алигер М.И. «Зоя» 1 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

3 Богомолов В.О. «Момент ис- 

тины» («В августе сорок чет- 

вертого...») 

4 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

4 Богомолов В.О. «Первая лю- 

бовь» 

2 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

5 Василевская В. «Радуга» 5 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

6 Высоцкий В.С. «Чѐрные 

бушлаты» 

2 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

7 Дементьев А. «Баллада о ма- 

тери» 

1 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

8 Друнина Ю.В. «Светлокосый 

солдат» 

1 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

9 Закруткин В.А. «Матерь че- 

ловеческая» 

2 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

10 Львов М.Д. «Письмо в моло- 

дость» 

1 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
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11 Паустовский К.Г. «Снег» 2 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

12 Паустовский К.Г. «Робкое 

сердце» 

1 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

13 Платонов А. «Возвращение» 2 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

14 Пономарева Г. «Не вернулся 

из боя». Самойлов Д. «Соро- 

ковые». Симонов К. Стихи о 

войне 

3 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

15 Фадеев А.А. «Молодая гвар- 

дия» 

4 практическая 

деятельность 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

16 «Как наше слово отзо- 

вѐтся…» Конкурс чтецов 

2 Творческая 

деятельность 

 

 

11 КЛАСС 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

детельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Алексиевич С.А. «У войны не 

женское лицо» 

2 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

2 Антокольский П.Г. «Сын» 1 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

3 Астафьев В.П. «Пастух и пас- 

тушка» 

1 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

4 Ахматова А. «Клятва»; «Му- 

жество»; «Победителям» 

1 практическа 

я 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
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   деятельност 

ь 

 

5 Берггольц О.Ф. «Дневные 

звезды»; «Говорит Ленин- 

град»; «Накануне»; «Скло- 

няет знамена народ»; «Фев- 

ральский  дневник»;  «Была 

война...» 

2 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

6 Евтушенко Е. «Хотят ли рус- 

ские войны» 

1 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

7 Некрасов В.П. «В окопах Ста- 

линграда» 

2 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

 Окуджава Б.Ш. «До свида- 

ния, мальчики». Ошанин Л.И. 

«Земля и небо». Сурков А. 

«Стихи о войне» 

4 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

8 Платонов А. «Взыскание 

погибших» 

2 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

9 Приставкин А.А. «Ночевала 

тучка золотая» 

2 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

10 Симонов К. «Живые и мерт- 

вые» 

3 практическа 

я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

11 Тендряков В.Ф. «Люди или 

нелюди» 

2 практическа 

я 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
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   деятельност 

ь 

 

12 Шолохов М.А. «Они сража- 

лись за Родину» 

4 практическа я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

13 Чаковский А.Б. «Блокада» 3 практическа я 

деятельност 

ь 

https://cata- 

log.prosv.ru/item/4273 

14 «Как наше слово отзо- 

вѐтся…» Выступления уча- 

щихся – защита проектов. 

2 Творческая 

деятельност ь 

 

15 Итоговое занятие. Дискуссия 

о прочитанном 

2 Творческая 

деятельность 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Готовимся к ГТО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всегда называли и 

называют задачу воспитания здорового человека, стремящегося быть успешным в жизни, спо- 

собного защитить себя и своих близких в любой жизненной ситуации. В последнее время этот 

вопрос всѐ чаще встает на повестке дня, особенно это касается молодого поколения. 

В связи с этим, Министерство спорта России подписало приказ №575 от 08 июля 2014 

г. о государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при вы- 

полнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях является актуальным и 

принципиальным. Целью вводимого комплекса является дальнейшее повышение уровня фи- 

зического воспитания и готовности людей, в первую очередь молодого поколения к труду и 

обороне. Именно так закладывался ранее, и будет закладываться сейчас фундамент для буду- 

щих достижений страны в спорте и обороне. Будучи уникальной программой физкультурной 

https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
https://catalog.prosv.ru/item/4273
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подготовки, комплекс ГТО должен статьи основополагающим в единой системе патриотиче- 

ского воспитания молодежи. 

Программа будет реализована в работе с обучающимися 10-11 классов. На уровень 

основного общего образования — 68 часов. Программа будет реализована в течение 2 лет, 

занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы знаний. Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: 

понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испы- 

таний (тестов) 5-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. Бег на 100 м (2 

ч). Бег на 10—20 м со старта (развитие двигательной реакции и стартовой скорости). Бег на 

40—60 м со старта (развитие максимальной скорости). Бег с ходу на 20—30 м с 10—15-мет- 

рового разбега (развитие максимальной скорости бега). Повторный бег на 80— 100 м со ско- 

ростью 90—95% от максимальной (развитие скоростной выносливости). Повторный бег на 

120—150 м со скоростью 85—95 % от максимальной (совершенствование техники бега и ско- 

ростной выносливости). Бег на результат 100 м.Бег на 2 (3) км. Бег с равномерной скоростью 

в режиме умеренной (50—60 % от максимальной) интенсивности с постепенно увеличиваю- 

щейся продолжительностью от 5 до 15 мин. Бег на 2 (3) км «по раскладке» (по специально 

рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО.Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши). Висна 

перекладине на согнутых под разными углами руках. Передвижение боком вправо (влево) на 

высокой перекладине в висе на согнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекла- 

дине: узким хватом (ладонями к себе), широким хватом.Поднимание туловища из положения 

лѐжа на спине 1 мин.Бег на лыжах. 

Спортивные мероприятия. Проведение Общешкольных соревнований по стрельбе, в 

целях выявления лучшего стрелка школы; проведение спортивного праздника «А ну-ка 

парни!» и «А ну-ка девушки!» включение эстафет имитирующих испытания норм ГТО; «Мы 

готовы к ГТО!» проведение школьного этапа сдачи норм ГТО, в целях поверки готовности 

учащихся к испытаниям на следующем этапе. 

Оценка уровня физической подготовки школьника, полученная им в ходе сдачи норм 

ГТО 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты должны отражать: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принци- 

пах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении по- 

ставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их 

исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимо- 

уважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• умение обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного от- 

дыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические при- 

знаки в движениях и передвижениях человека; 

• умение оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохра- 

нять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметные результаты: 

10 класс 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовы- 

вать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физиче- 

ского развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы- 

полнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы со- 

ревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной до- 

зировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регули- 

ровать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом тех- 

ничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в иг- 

ровой и соревновательной деятельности; 
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• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спо- 

собами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

11 класс 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовы- 

вать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физиче- 

ского развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы- 

полнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы со- 

ревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной до- 

зировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регули- 

ровать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом тех- 

ничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
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• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в иг- 

ровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спо- 

собами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Техника бега на длинные ди- 

станции. 

5 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

2. Техника бега на короткие ди- 

станции. 

6 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

3. Метание мяча 5 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

4. Лыжи 6 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

5. Прыжки 5 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

6. Упражнения на развитие 

гибкости 

3 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

7. Соревнования 1 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

8. Контрольные нормативы по 

ГТО. 

2 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

11 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Техника бега на длинные ди- 

станции. 

5 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

2 Техника бега на короткие ди- 

станции. 

6 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Формы 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

3 Метание мяча 5 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

4 Лыжи 6 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

5 Прыжки 5 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

6 Упражнения на развитие 

гибкости 

3 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

7 Соревнования 1 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

8 Контрольные нормативы по 

ГТО. 

2 Практическая 

деятельность 

https://www.gto.ru/?ys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
https://www.gto.ru/?ys
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2.3. Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении сред- негообщегообразования 

Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа№6» (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе- риод 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правитель- ства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образова- ния»; 

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образова- ния»; 

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образова- ния»; 

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеоб- 

разовательных программ»; 

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года 

№ АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в 

соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г.№ 

3/22). 
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Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образователь- 

ного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими програм- мами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профес- 

сионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ «Школа№6» 

разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управления МБОУ 

«Школа№6» 

, в том числе совета обучающихся, Управляющего совета; родительского совета. 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, со- циальными 

институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду- ховным 

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 куль- турной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, органи- 

зационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее со- 

держание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с осо- 

бенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, контин- 

гентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью об- 

разовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение от- 

дельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образо- 

вательные потребности обучающихся. 
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Целевой раздел 
Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Школа № 6»  определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы опре- деляют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

со- держания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Школа № 6»  планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи- тания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духов- ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за- 

щите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконрав- 

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственности за настоящее и будущее страны, укоре- нѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Цель воспитания обучающихся в школе: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос- нове 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, духов- ного над 

материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимо- помощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства 

народов России1, а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно- стям, традициям (их освоение, 

принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям соци- окультурного опыта поведения, 

общения, межличностных социальных отношений, при- менения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про- грамм в соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностно- му самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе ак- сиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспита- ния: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю- зивности, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель- ности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответ- ствии с ФГОС СОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской граж- данской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

 

1Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 

г.№809народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
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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, уважении к другим народам России; исторического просве- щения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирования традиционных российских семейных ценностей; воспитания честности, 

доброты, милосердия, справед- ливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщения к луч- шим образцам отечественного и мирового искусства; 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здоро- вого образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящим- ся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, по- лучение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском 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 по- знанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО уста- новлены 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 вос- питания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего об- разования. 

Гражданское воспитание 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден- тичность) в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, современ- ном мировом сообществе; 

сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответствен- ность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаи- вать 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 в обще- стве по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экс- тремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно- патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое воспитание 

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, под- держивающий их права, защиту 

их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с 
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учетом мировоззренческого, национального, конфессиональ- ного самоопределения; 

действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигума- нных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе миро- воззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнацио- нального согласия людей, 

народов в России; способный вести диалог с 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 традици- онных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для созда- ния семьи, рождения и воспитания в семье детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от ро- дительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече- ственной и мировой культуре 

языков и литературы народов России; демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры; 

Эстетическое воспитание 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, россий- ского и мирового 

художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоцио- нального 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, тра- диций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творче- ских способностей в разных 

видах искусства с учѐтом российских традиционных духов- ных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здо- ровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении и укреплении своего здоро- вья, здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе без- опасного 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 самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (упо- 

требление алкоголя, наркотиков, курение, любых форм зависимости, деструктивное пове- дение в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего (физического, эмоционального, пси- хологического) 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 и природ- ным). 

Трудовое воспитание 

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 том числе предприниматель- ской деятельности в условиях самозанятости или 

наѐмного труда; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образова- ния, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессио- нальной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отно- шений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном высо- котехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея- тельности в российском 

обществе с учетом личных потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
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основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережли- вого природопользования в 

быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих интересов, 

способностей, достижений; 

обладающий представлением о научной картине мира, достижениях науки и тех- ники, аргументированно 

выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом раз- витии России 

демонстрирующий навыки критического мышления, определение достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, ис- следовательской деятельности. 

Содержательный раздел. 

Уклад школы. 

Уклад МБОУ «Школа № 6» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик МБОУ «Школа № 6» и ее репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Основные характеристики: 

МБОУ «Школа № 6» является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее обра- зование, основное 

общее образование, среднее общее образование). 

В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения духовности, основанной на 

наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее развитие России. История нашей школы 

уникальна. Она насчитывает более 40 лет.  Мы храним память о тех замечательных   людях, которые, когда-либо 

учились и работали в нашем учебном заведении на протяжении всех лет.  В школе успешно работает «Музей 

истории авиации и космонавтики». 

 Девиз нашей школы: «Новому времени – новые открытия! От замысла – до результата». 

МБОУ «Школа № 6» – это школа, где не борются с недостатками, а развивают достоинства. 

МБОУ «Школа № 6» – это школа равных, но разнообразных возможностей. Мы утверждаем, что неуспешных 

людей нет. Успеха может добиться каждый, если предоставить ему соответствующие возможности.  Такие 

возможности мы предоставляем всем желающим. 

МБОУ «Школа № 6» – это школа, в которой интересно учиться детям и интересно работать педагогам. 

МБОУ «Школа № 6» – это школа, в которой создана особая эмоциональная атмосфера. Атмосфера свободы и 

единства. Годовой круг праздников и традиций включает общешкольные концерты, фестивали, творческие и 

интеллектуальные игры, соревнования, тематические праздники, выезды, выпуск школьных газет – вот чем живут 

педагоги и ученики МБОУ «Школа № 6» (далее Школа). 

Учащиеся и педагоги Школы активно участвуют в реализации федеральных, региональных и муниципальных 

целевых программ. Школа имеет статус дважды победителя национального проекта «Образование». 

Идея: постоянный поиск разумного сочетания и соотношения традиций и новаций на основе современных 

мировых тенденций в области образования с целью создания условий (в школе, семье, социуме) для 

формирования личности, способной к духовно-нравственному восхождению, имеющей социально-активную 

направленность, стремящейся осуществлять позитивное влияние на окружающую действительность. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 

о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, студий, секций и 

иных детских объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Школа расположена в благоустроенном районе города с развитой инфраструкту- рой. В шаговой доступности от 

школы имеется сквер. Это позволяет проводить спортив- ные мероприятия и занятия объединений 

дополнительного образования спортивно- оздоровительной направленности на свежем воздухе, что повышает их 

эффективность. 

В 10–11-х классах школы обучается 60 обучающихся. Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подготовки к обучению в 

школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучают- ся инклюзивно в общеобразовательных классах. 

социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных 

видах учета (1,1%); есть дети, оставшиеся без попече- ния родителей, находящиеся под опекой (1,5%). Также 

насчитывается определѐнное коли- чество неполных, малообеспеченных семей; 

национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей микрорайона школы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный про- цесс в школе, являются педагоги: 

высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие достижения в учебной, 

спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педаго- гическую поддержку особым 

категориям обучающихся; 

педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучаю- щимися во внеурочное время, 

оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии школьников. 

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями, грамотно координирующий 

работу с обучающимися различных школьных объединений, собственным примером демонстрирующий 

активную гражданскую позицию. 

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необхо- димые для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компь- ютерные игры, а также 

отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспо- собные грамотно управлять развитием своего 

ребенка. 

Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и спорта, здравоохранения, 

правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на формирование законопослушного, активного, 

здорового гражданина страны. Геогра- фическая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе 

выстраивать парт- нерские отношения с данными учреждениями через организацию тематических встреч, 

занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся способствует развитию 

ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации и проведению различных 

мероприятий, что повышает качество и уровень их проведения. Показателем высокой социальной активности 

учащихся является деятель- 

ность школьного Актива школы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, являются педагоги: 

высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие достижения в учебной, 

спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие психо- логическую и педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся; 

педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные формы и виды деятельности, 

собственным примером демонстрирующие активную гражданскую позицию. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», демон- стрирующие асоциальное 
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поведение в коллективе сверстников. 

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: ДГТУ, Библиотека им. В.П. Королева; 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодей- ствия педагогов и школьников: 

принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого ребенка к 

совершенствованию; 

принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, от-несенных к их зоне ответственности; 

принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, 

проявления жестокости; 

принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родитлей при принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе являются: 

выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе ощешколь- ных дел, равноправными участниками 

которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся; 

создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучаю- щихся через развитие ученического 

самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использо- ванием ресурсов социально-

педагогического партнѐрства. Цель МБОУ «Школа № 6»  в самосознании педагогического коллектива: 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества 

как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен- ных в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России. 

Основу воспитательной системы МБОУ «Школа № 6» составляют наиболее значимые традиционные дела, 

события, мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь 

Дня учителя, новогодние огоньки, военноспортивная игра «Зарница», мероприятия ко Дню Победы, фестиваль 

«Дружбой все едины». Встреча выпускников «В кругу школьных друзей» и др. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составля- ющие основу воспитательной системы 

Школы: 

РДДМ «Движение первых». 

Акции, посвящѐнные значимым датам страны. 

Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активно- стей: «Неделя толерантности», 

«Неделя профориентации», «Неделя позитива», «Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», 

«Марафон добрых дел». 

КТД «Новогодний переполох». 

День школьного самоуправления (проф. пробы). 

                       Деловая игра «Выборы Президента школы» (9-11 кл.). 

Фестиваль инсценированной военно-патриотической патриотической  «Любите Россию! И будьте навеки 

верны!». 

Праздник «Прощание с начальной школой». Праздники Последнего звонка. 

Торжественная церемония вручения аттестатов. 

Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включѐнных в систему воспитательной 

деятельности: 

Федеральный профориентационный проект «Путевка в жизнь». Федеральный проект «Орлята России». 

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики: Школьный театр. 

Проекты, организованные Российским обществом «Знание» 

Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». Основные традиции воспитания в МБОУ «Школа 

№ 6»: 

в течение года реализуются основные школьные дела, через которы осуществля- ется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи- тания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является кол- лективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллек- тивный анализ их результатов; 

большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию си- туаций для проявления 

активной гражданской позиции обучающихся через развитие уче- нического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДДМ; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организато- ра); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класса- ми, поощряется конструктивное 
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межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установле- ние в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению 

                        одарѐнных детей; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали- зующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организаци- онную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная ли- нейка с поднятием 

Государственного флага РФ, участие в социально значимых акциях и проектах. 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совмест- ной работы ученика и педагога в 

изучении объекта, явления или процессов с определен- ной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого 

взаимодействия является созда- ние условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включе- ния ее в многообразную 

деятельность школьного музея. 

Театральная педагогика – создания условий для развития творческой личности. 

Социальные практики: деятельность волонтѐрского отряда. 

 Школа организует вариативные курсы: «Сдаем ГТО», «Моя будущая профессия», 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных резуль- татов в воспитательной 

деятельности: 

Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв школы к решению 

проблем организации воспитательного процесса. 

Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное обще- ние часто заменяется 

сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность реше- ния проблем. 

Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъектов 

системы профилактики по предупреждению безнадзорности. Преступлений и правонару- шений среди 

несовершеннолетних. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

Привлечение родительской общественности к планированию, организации, про- ведению воспитательных 

событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индиви- дуальных встреч с родителями. 

ющихся для участия в конкурсах творческой и спортивной направленности. 

Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по моду- лям. В модуле описаны виды, 

формы и содержание воспитательной работы в рамках 

определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспита- тельным потенциалом 

с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «Школа № 6» представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: 

«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность и дополнительное образование», «Классное руководство», 

«Работа с родителями / законными представителями», «Самоуправление», «Профориентация, «Ключевые  

школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной среды»,  

«Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие), «Профилактика и безопасность»,  «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии и походы». 

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспита- тельной системе МБОУ 

«Школа № 6». 

           Модуль «Урочная деятельность» 

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  



558 

 

согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники и умницы», 

викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  урок  –  путешествие,  урок   

мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 

др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. 

Предметные  выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  геймификация:  квесты,  игра-

провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  

на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;   

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  гаджетов,  открытых  

образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  провозглашенных  

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех»,  

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

      

Модуль « Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках следующих 

выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 
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Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятельности: «Разговор о важном».  Занятия 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности  

«Интеллектуальные витаминки», «Умники и умницы», «Работа с текстом», «Смысловое чтение текста», «Азбука 

чтения», «Учимся читать внимательно», «Учимся анализировать текст», «Решение геометрических задач», 

«Подготовка к ОГЭ», «Практическая география», «Мои географические исследования», «Решение 

географических задач», «Химия. За страницами учебника: изучение трудных тем курса», «Удивительная химия», 

«Основы потребительской культуры», «Основы медиабезопасности», «Основы экономических знаний», 

«Математика вокруг нас», «Электронные таблицы для решения практических задач», «Математический 

практикум», «Подготовка к ГИА по математике». 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических ценностей, развитие 

эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию 

различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, 

поделок, конкурсов, тематических классных часов.  

Курсы внеурочной деятельности: «Город мастеров», «Бумажная сказка», «Первоклассная газета», «Секреты 

речи», «Компьютерная азбука», «Информатика в играх и задачах», «Буду настоящим читателем», «Вдохновение», 

«Мир в объективе» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Музейное дело», «Туристы-краеведы» 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, их 

гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами 

реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, 

приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Учусь шить», «Кройка и шитьѐ», «Мастерская чудес» 

направлены на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Веселый мяч», «Шахматы», «Подвижные игры»,« 

Быстрее, выше, сильнее» направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, проведение 

экскурсий.  

Курсы внеурочной деятельности: «Эмоциональные витаминки», «Юные краеведы», «Веселые нотки», «Я – 

человек» 

Дополнительное образование в МБОУ «Школа № 6» организовано через работу объединений дополнительного 

образования школьного спортивного клуба «Быстрее, выше, сильнее».  

Школьный спортивный клуб «Быстрее, выше, сильнее» спортивно-оздоровительной направленности – 

«Спортивные игры».  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по 

изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы. (с 

Епархией школы,  военно–патриотическим музеем «Память») 

 

            Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
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классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  каждого обучающегося в   

классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своѐ место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  полезных  для  

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  

самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  

стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, акции, события, 

проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  способствующие  расширению  кругозора  

детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  предупреждающие  

стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  

позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодный поход «Есть в осени 

первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 - становление  позитивных  отношений  с  другими  классными 

коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного 

дела по параллелям); 

 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и 

полезных дел;  - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  характеристики  

членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  

классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  котором  

я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  

 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  отдельным  предметам  

направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учѐта, в  группе  риска, оказавшимися  в  трудной  

жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным времяпровождением;  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся класса;  

 -      участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 

  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

 Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями предметниками.  

 

Модуль «Работа с родителями/законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшего достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все 

участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но 

бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не выполняющих 

обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в течение всего года. 

Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий проживания  

обучающихся школы; 
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- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое взаимодействия 

школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике 

вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  детей и их 

семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

            -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  

получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков; 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Модуль «Самоуправление 

        Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в МБОУ «Школа №6» заключается в создании 

условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  

совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность.  Поддержка детского самоуправления в 

школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даѐт возможность подросткам попробовать себя 

в различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления 

трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета школьников; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования учащихся и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

•  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в 

«первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Безопасный маршрут в 

школу», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы.  

• через работу школьного медиацентра, в который входят: 

 школьная интернет-группа МБОУ «Школа №6» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и организатором ряда 
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мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящихся и 

проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов 

школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, 

ответственного за оформление и т.д.).  

 На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экспедиции, 

на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 

 

Модуль «Профориентация» 

        Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая задача, стоящая 

перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько качественно, осознанно и своевременно 

она решается, зависит качество последующей социальной и профессиональной жизни человека. При   этом 

необходимо,   чтобы доступ  к информационным ресурсам по профессиональному самоопределению имели не 

только жители крупных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступных территорий, вне 

зависимости от их социального статуса и жизненного контекста. Вследствие  этого обеспечение 

профориентационной помощи в с 2023г внедрен  Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной 

целью которого является  выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая 

реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

         Профориентационный минимум в МБОУ «Школа №6» реализуется на основном уровне (рекомендованная 

учебная нагрузка – не менее 60 часов и реализуется в следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по   предметам   

общеобразовательного   цикла   (физика,    химия,    математика    и    т.д.), где рассматривается значимость 

учебного предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение дополнительных уроков, 

проводится в рамках учебного плана. Урочная   деятельность предполагает   проведение профориентационно   

значимых   уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей экономики и создания 

материальных проектов. 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику (диагностику склонностей, 

диагностику готовности к профессиональному самоопределению); профориентационные уроки; внеурочную 

деятельность «Билет в будущее», «Профориентация»; проектную деятельность;   профориентационные   

программы;   классные   часы   (в   т.ч. с демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); 

беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; 

моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение лекций в 

образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной выставки, посещение 

профессиональных   проб,    выставок,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    дверей в образовательных 

организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с представителями разных 

профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в рамках 

Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.)  

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с учетом склонностей и 

образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия проводится 

информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение тематических родительских собраний, 

тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального 

самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского 

сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

Профильные предпрофессиональные классы. Это комплекс мероприятий из шести форм, который включает все 

вышеописанные форматы работы. Он предусматривает заключение партнерского соглашения с 

профессиональными образовательными организациями. С 2023 г в МБОУ « Школа №6» открыт медиакласс. 

 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
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педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются 

тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в 

празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать 

добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Чистые игры», «Бессмертный полк»: 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с  поселковым советом (администрацией 

сельского поселения), семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль 

здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», 

флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства»,  ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню 

космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», эстафета посвященная 9 мая по улицам поселка. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: 

•  День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 

первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной организацией. 

• Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем участникам 

образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только учащимися выпускных 

классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в полной мере 

демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника 

придумывается самими ребятами и ими же реализуется.  

• День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, труду 

педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует доброжелательное 

отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 

•  Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное 

настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолевать застенчивость, 

обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, 

играх. Работать над сплочением коллектива. 

• Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в торжественном 

параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – уважения достоин». Совместно с родителями школьники 

являются участниками всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое общешкольное дело будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных 

отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях 

тех трагических лет. 

торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в 

пятиклассники», вступление в ряды первичного отделения РДШ, церемония вручения аттестатов, открытие 

спортивного сезона: 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: Фестиваль 

«Ярмарка талантов». 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
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На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнѐрами 

общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

         Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 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 культурных объектов местности, 

региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок;  

 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, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления 
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педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), 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 общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

            Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие творческого потенциала 

детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  

«идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно 

быть  организовано целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как основных 

учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого потенциала 

ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ОО и МБУ ДТДиМ традиционной формы являются 

различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, спортивные мероприятия. Участие во Всероссийских  онлайн 

– конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

Социальными партнерами МБОУ «Школа № 6» являются: 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей  

образовательной программы являются: 
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N п/п Наименование 

Организации 

(юридического лица), 

участвующего в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при реализации 

ООП СОО 

Основания использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т.д.) 

1  МБУ ЦППМСС Проведение диагностических процедур, 

участие в деятельности психолого 

педагогического консилиума, 

индивидуальная коррекционная работа 

с обучающимися. 

Договор  о взаимодействии от 

01.09.2024 г. 

2 ДГТУ  Предпрофильое обучение, 

профессиональные пробы, проектная 

деятельность, проведение конкурсов, 

организация экскурсий на современные 

предприятия, посещение ярмарок 

профессий 8-11 классы 

Договор о б организации и 

проведении практики 

обучающихся ДГТУ от 

23.12.2019 

3 ВООВ «Боевое братство» Патриотическое воспитание, 

приобщение молодежи к труду, 

пропаганда ЗОЖ, развитие творческого 

потенциала молодежи и подростков 

Соглашение о сотрудничестве от 

01.09.2021 

4 ГКУ РО «Центр занятости 

населения города Ростова-

на-Дону» 

Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан 

Договор № 1 (ОБ)-40/НС от 

13.07.2022 

5 МБУК Ростовская –на-

Дону городская ЦБС 

Организация библиотечно-

информационной деятельности, 

направленной на удовлетворение 

информационных и социально-

культурных потребностей 

пользователей 

 

Договор от 01.01.2024 

6 МБОУ «Школа № 100» 

Г. Ростова-на-Дону 

Сотрудничество в рамках посещения 

школьный музеев, направлено на 

развитие патриотического воспитания 

подростков 

Договор о сотрудничестве от 

10.01.2024 

7 Координационный Совет 

Ветеранов Дона 

Патриотическое воспитание, 

приобщение молодежи к труду, 

пропаганда ЗОЖ, развитие творческого 

потенциала молодежи и подростков 

Соглашение о сотрудничестве от 

01.09.2024 
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8 РРО ООО «Ростовский 

Союз ветеранов 

Афганистана» 

Патриотическое воспитание, 

приобщение молодежи к труду, 

пропаганда ЗОЖ, развитие творческого 

потенциала молодежи и подростков 

Соглашение о сотрудничестве от 

23.02.2024 

9 МАУ «Городской Дом 

Творчества» 

Патриотическое воспитание, 

приобщение молодежи к труду, 

пропаганда ЗОЖ, развитие творческого 

потенциала молодежи и подростков 

Соглашение о сотрудничестве от 

01.09.2024 

10 ЧОУ «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя» 

Сотрудничество в области правового 

просвещения обучающихся 

Договор о сотрудничестве от 

04.10.2024 

11 МАОУ «Школа 96 

«Эврика-Развитие» 

Сотрудничество в рамках «Ресурсная 

школа» 

Договор от 01.09.2024 

12 МБОУ «Детский сад № 

137» 

Совместная работа в рамках реализации 

образовательной преемственности  

Договор от 01.09.2024 

 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  серьезной 

педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и 

легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных научных 

исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не только широкая 

распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро 

меняющейся  экологической обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа жизни 

сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении различных 

проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по 

профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. 

Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, курсовой 

подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся МБОУ «Школа № 6» ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 

особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  

          Деятельность МБОУ «Школа №6» по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и 

методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

Внесение в рабочую программу воспитания блока мероприятий, направленных на формирование толерантности, 

межнационального единства, гармонизации межэтнических, межконфессиональных и межнациональных 

отношений (Приложение 4). 

Внесение в рабочую программу воспитания блока мероприятий, направленных на формирование  мероприятий 
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по профилактике кризисов и суицидов (Приложение 5). 

На внешнем уровне:  

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики Озерского городского округа, 

проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ОПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений.  

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения «Знатоки дороги», по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященные Дню Защитника Отечества 

На школьном уровне:  

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки мужества»; 

- участие в военной эстафете  «Во славу Отечества»; 

- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9 кл.) для прохождения приписной комиссии и 

медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности (комплекс 

мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», профилактические акции, 

привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

        Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

Действующее на базе школы детского общественного объединения - это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

        Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российское движение детей и молодѐжи «Движение первых» – общероссийская общественно-государственная 

детско-молодѐжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в 

соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. 

Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового 

возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. 

Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими 

людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в 
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обществе. 

        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – уникальный проект, 

направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в рамкам патриотического 

воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, 

родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и 

все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: 

День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 

Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 

Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

 

Модуль «Школьное медиа»  

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм деятельности: 

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности 

учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. 

Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, 

тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, 

литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-

путешествие. 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, вконтакте, телеграмм) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

• школьная интернет-группа МБОУ «Школа №6» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 

Модуль «Экскурсии, походы»      

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руководителями 

(«Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

Кадровое обеспечение. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогиче- ские работники 

образовательной организации: 
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Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы органи- 

зации воспитания обучающихся. 

Заместитель директора 

по УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитатель- ного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, ор- ганизует 

работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителя- ми), учителями-

предметниками. Организует методиче- ское сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающи- ми и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель директора 

по ВР 

1 Организует воспитательную работу в образова- тельной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализа- ция плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образова- тельной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, волонтѐрского 

объединения, Родительского и Управляю- щего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнитель- ного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительно- 

го образования» в части школьных программ. 
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Социальный педагог 1 Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителя- ми, учителями-

предметниками по профилактике правона- рушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Про- водит в рамках своей 

компетентности коррекционно- развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует разработку при наличии 

обучающихся категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 3 Организует психологическое сопровождение вос- питательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учѐта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучаю- щихся по вопросам 

личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Старшая вожатая, 

куратор «Движение 

первых» 

2 Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 

участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организацию 

участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии «Движение первых». 

Педагог-

дополнительного 

образования 

1 Разрабатывает и обеспечивает реализацию допол- нительных 

общеобразовательных общеразвивающих про- 

грамм. 

Классный 

руководитель 

32 Организует воспитательную работу с обучающи- мися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель- 

предметник 

48 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию 

1 Организует взаимодействие с детскими

 обще- ственными объединениями. 

Учитель- логопед 1 Проводит индивидуальные и групповые коррекци- онно-

развивающие занятия с обучающимися, консульта- ции 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

Положение о классном руководстве. 
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Положение о социально-психологической службе. 

Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен- нолетних. 

Положение о Родительском совете. 

Положение об Управляющем совете. 

Положение о школьном Активе учащихся. 

Положение об использовании государственных символов. 

Положение о ВСОКО. 

Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

Положение о поощрениях и взысканиях. 

Положение о комиссии по урегулированию споров. 

Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

Положение о внешнем виде учащихся. 

Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 

Положение о Школьной службе медиации. 

Образовательная программа дополнительного образования. 

Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

Планы воспитательной работы классных руководителей. 

План работы социально-психологической службы. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по- требностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова- тельные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарѐнных, с отклоняю- щимся поведением, созданы особые условия: 

 

 

Категория Условия 

Обучающие- ся с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразователь- ные программы 

для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом 

проводятся регулярные индивидуальные и группо- вые коррекционно-

развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивиду- ально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС 
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 ОВЗ для образовательных организаций, реализующих адаптиро- ванные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающие- ся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. Организация педагогической 

поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педа- гога-психолога, 

социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные 

дети 

Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по- требностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и 

интеграции в Школе; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компе- тентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб- ностями педагогический коллектив 

ориентируется на: 

формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоя- нию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, соци- альных педагогов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов допол- нительного образования; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу- чающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по- зиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ори- ентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз- 

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принци- пах: 

публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о награжде- нии, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся; 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству воспитыва- ющей среды, символике Школы; 

прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, неукоснитель- ное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли- вости при выдвижении кандидатур; 

регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, чрез- мерно больших групп 

поощряемых и т. п.; 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование индивидуаль- ных и коллективных наград даѐт 

возможность стимулировать индивидуальную и кол- лективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия меж- ду обучающимися, получившими и не получившими награды; 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обу- чающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического 

самоуправления), сто- ронних организаций, их статусных представителей. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори- ентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегод- ный самоанализ воспитательной работы 

с целью выявления основных проблем и после- дующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование ре- зультатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагоги- ческих работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содер- жания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐ- рами); 

распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие — это результат как орга- низованного социального воспитания, в котором Школа участвует наряду 

с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина- мика личностного развития обучающихся в 

каждом классе, выявляемая при помощи про- водимого в конце каждого учебного года автоматизированного мониторинга 

уровня сформированности личностных результатов по направлениям воспитания согласно за- данных целевых ориентиров 

(приложение 1) и онлайн мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместите- лем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педаго- гом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением ре- зультатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности лич- ностных результатов воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение 

всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создавае- мых 

педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного года ре- зультаты педагогического 

наблюдения фиксируются в электронных индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного 

мониторинга (приложение 1). Полу- ченные результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего 

учебного го- да, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на уровне классного кол- лектива, параллели, 

уровне образования, Школы; планируется работа по устранению про- блемных направлений на следующий учебный год 

на уровне класса, Школы. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности цен- ностных ориентаций являются методики, 

разработанные ФИОКО3: 

–Анкета для обучающиеся 6 классов. 

–Анкета для обучающиеся 8 классов. 

–Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании. 

–Анкета для представителей администрации Школы. 

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько сформированы те или иные 

личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обу- чающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения ре- шить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем пред- стоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали- чие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятель- ности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной 

программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением родительских активов 

класса, УП совета школы, Школьного парламента. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятель- ности обучающихся и педагогических 

работников является анкетирование (с автоматиче- ской обработкой результатов), беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями Школьного парла- мента. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руко- водителей или педагогическом совете. 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

проводимых основных школьных дел;  

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

реализации потенциала социального партнѐрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото- рых предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляютсяв   виде отчѐта, составляемого заме- стителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по вос- питательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

и утвер- ждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в Школе. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на мето- дическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа- ции и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение, диагностика с использованием различного диагностического инструментария 

(«Методика диагностики личностного роста», «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 

диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооцен- ки» 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось ре- шить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педаго- гическому коллективу. Диагностиче- 

ский инструментарий: диагностика «Достижения школьников» (оформляется сводной таблицей). 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятель- ности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работ- никами, представителями совета обучающихся. 

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной деятельности школы: качество 

организации внеурочной деятельности; деятельность клас- сного руководителя; качество проводимого дополнительного 

образования. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руко- водителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации вос- питательного потенциала: 

урочной деятельности; 

внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 
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деятельности по профориентации обучающихся; 

школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МАОУ Апрелевской сош №1 оформ- ляется в виде отчѐта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным ор- ганом управления 

в школе. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень основного общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Оформление стендов (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11 сентябрь, в 

течение года 

учителя, кл. руководители 

Игровые формы учебной деятельности 10-11 в течение года учителя, кл. руководители 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10-11 в течение года учителя, кл. руководители 

Содержание уроков (по плану учителя) 10-11 в течение года учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБиЗР» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 02.09 учителя, кл. руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

10-11 08.09 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБиЗР» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 04.10 учителя, кл. руководители 

День рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10-11 10.12 учителя, кл. руководители 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

10-11 21.02 учителя, кл. руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии) 

10-11 01.03 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБиЗР» (День пожарной охраны) 

10-11 30.04 учителя, кл. руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 22.05 учителя, кл. руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24.05 учителя, кл. руководители 

Предметные недели (по графику) 10-11 в течение года учителя, кл. руководители 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятельности 

согласно учебного плана 

10-11 в течение года старшая вожатая, педагоги 

дополнительного 

образования, советник по 

воспитательной работе 

Запись в объединения 

дополнительного образования , ШСК 

«Быстрее, выше, сильнее» 

10-11 02 – 15.09 педагоги дополнительного 

образования, кл. 

руководители 

Вступление обучающихся в 

объединение РДДМ «Движение 

первых» (первичное отделение) 

10-11 10.09 советник по 

воспитательной работе 

Организация и проведение 

Всероссийских акций РДДМ 

в формате «Дней единых действий» 

10-11 в течение года советник по 

воспитательной работе 

Спортивные соревнования по 

пионерболу 

10-11 октябрь учителя физкультуры, кл. 

руководители 

Участие в муниципальном выставке-

конкурсе на лучшую елочную игрушку 

«Фабрика Деда Мороза» 

10-11 18- 28.11 педагоги дополнительного 

образования, кл. 

руководители 

Спортивные соревнования по 

пионерболу 

10-11 апрель учителя физкультуры, кл. 

руководители 

Легкоатлетическая эстафета в честь 

Дня Победы 

10-11 04-05.05 учителя физкультуры, кл. 

руководители 

Спортивные соревнования по 

стритболу 

10-11 октябрь учителя физкультуры, кл. 

руководители 

Спортивные соревнования по 

баскетболу 

10-11 ноябрь учителя физкультуры, кл. 

руководители 

Участие в муниципальном выставке-

конкурсе на лучшую елочную игрушку 

«Фабрика Деда Мороза» 

10-11 18- 28.11 педагоги дополнительного 

образования, кл. 

руководители 

Участие в муниципальном конкурсе 

знатоков домашних животных 

«Домашние любимцы» 

10-11 ноябрь кл. руководители, 

руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Шахматный турнир 10-11 10-15.11 педагог дополнительного 

образования по шахматам, 

классные руководители 

Участие в муниципальном конкурсе 

знатоков птиц, посвященный Дню 

птиц 

10-11 декабрь кл. руководители, 

руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Участие во Всероссийском конкурсе 

муниципального этапа чтецов прозы 

«Живая классика» 

10-11 январь-

февраль 

ШМО русского языка и 

литературы, классные 

руководители, 

руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Спортивные соревнования по 

пионерболу 

10-11 январь учителя физкультуры, кл. 

руководители 

Спортивные соревнования по 

волейболу 

10-11 февраль-март учителя физкультуры, кл. 

руководители 

Шахматный турнир 10-11 март педагог дополнительного 

образования по шахматам, 
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классные руководители 

Общепоселковая легкоатлетическая 

эстафета в честь Дня Победы 

10-11 01.05 учителя физкультуры, кл. 

руководители 

Муниципальная легкоатлетическая 

эстафета в честь Дня Победы 

10-11 07.05 учителя физкультуры, кл. 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговор о 

важном» 

10-11 каждый 

понедельник, 

1 уроком в 

течение года 

классные руководители 

Проведение классных часов, участие в 

Днях единых действий 

10-11 по 

расписанию, в 

течение года 

классные руководители 

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, ППБ 

10-11 в течение года классные руководители 

Изучение классного коллектива 10-11 в течение года классные руководители 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

10-11 в течение года классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

10-11 в течение года классные руководители 

Реализация программы внеурочной 

деятельности с классом 

10-11 по 

расписанию, в 

течение года 

классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом 10-11 1 раз в 

четверть 

Классный руководитель, 

родительский комитет 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11 по запросу классные руководители, 

учителя-предметники 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Заседание Совета родителей 10-11 1 раз в 

четверть 

заместитель директора по 

УВР, Советник по 

воспитательной работе, кл. 

руководители 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

«группы риска», неуспевающими 

10-11 по запросу кл.руководители, 

соц.педагог 

Консультации с психологом 10-11 по запросу педагог-психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в 

классе 

10-11 сентябрь классные руководители 

Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

10-11 вторая неделя 

сентября 

классные руководители 

Учеба актива Старт общешкольных 

конкурсов «Лучший класс года», 

«Лучший ученик года». «Классный 

Лидер», «Самый здоровый класс» и 

т.д. 

10-11 в течение года, 

сентябрь 

заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитательной работе 

Заседание актива школьного 10-11 каждый заместитель директора по 
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самоуправления по планированию 

мероприятий на четверть (раз в 

четверть) 

второй 

вторник 

месяца 

ВР, советник по 

воспитательной работе 

Новогодний переполох: подготовка к 

празднованию Нового года, работа 

мастерской Деда Мороза. Новогодние 

праздники 

10-11 декабрь заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Заседание Совета старшеклассников. 

Работа актива по подготовке и 

проведению месячника военно-

патриотического воспитания 

10-11 январь-

февраль 

заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Заседание ученического Совета по 

подготовке к школьному фестивалю 

«Ярмарка талантов» 

10-11 март заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Заседание членов совета, акция «Я 

помню, я горжусь» 

10-11 апрель заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Итоговое заседание актива школьного 

самоуправления 

10-11 май заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитательной работе 

Модуль «Профориентация» 

Внеурочная деятельность, 

направленная на профессиональное 

самоопределение обучающихся 

«Поговорим о жизни» 

Фото-студия «Объектив» 

 

10-11 в течение года 

 

классные руководители, 

руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Объединения дополнительного 

образования, направленные на 

профессиональное самоопределение 

обучающихся 

«Проба пера» 

«3D моделирование и 

прототипирование» 

«Квадрокоптеры» 

 

10-11 в течение года 

 

классные руководители, 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

Профориентационные часы общения 

(«Профессии моей семьи», «Моя мечта 

о будущей профессии», «Путь в 

профессию начинается в школе») 

10-11 в течение года 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Встречи с людьми разных профессий, 

представителей учебных заведений. 

10-11 в течение года 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия и 

организаций города 

10-11 в течение года 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

классные руководители 

Участие в работе всероссийских 10-11 в течение года заместитель директора по 
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профориентационных проектов 

(просмотр лекций, участие в мастер - 

классах, посещение открытых уроков – 

онлайн - уроки финансовой 

грамотности (регистрация 

пользователей на платформе проекта 

«Билет в будущее»), тестирование на 

платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на 

порале «ПроеКТОриЯ») 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

ВР, советник по 

воспитательной работе, 

куратор проектов, 

классные руководители 

Посещение дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах Ростовской области  

10-11 февраль-май заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей 

10-11 в течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

День знаний. «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка.  

Классный час, посвященный Дню 

знаний 

10-11 02.09 заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

советник по 

воспитательной работе, кл. 

руководители 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

10-11 22.09 заместитель директора по 

ВР,  кл. руководители 

Праздник «День учителя» 10-11 05.10 заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства (флешмобы 

онлайн, акция «Окна России», «Испеки 

пирог», «Флаги России» 

10-11 02-06.11 советник по 

воспитательной работе, кл. 

руководители 

Праздник «День матери» 10-11 23-30.11 заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, кл. 

руководители 

Участие в акции «Каждой птичке – по 

кормушке» 

10-11 07-11.12 старшая вожатая, кл. 

руководители 

Участие в новогодних мероприятиях 

(квест, дискотека, забавы у елки) 

10-11 21-25.12 заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в подготовке к мероприятию 

«Вечер встречи выпускников» 

10-11 первая суббота 

февраля 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кл. руководители 

Марафон «Неделя психологии в 

образовании» 

10-11 10-17.03 заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта 

10-11 05.03 заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, кл. 

руководители, педагоги 

Школьный фестиваль детского 10-11 26.03 заместитель директора по 
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творчества «Ярмарка талантов» УВР, руководитель ШСК 

«Быстрее, выше, сильнее», 

старшая вожатая, кл. 

руководители, педагоги 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Космонавтики 

10-11 8-12.04 старшая вожатая, кл. 

руководители 

Участие в общепогородском 

мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы (митинг, 

возложение цветов и венков к 

обелиску) 

10-11 09.05 заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, кл. 

руководители, педагоги 

Праздник «Последний звонок» 10-11 25.05 заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, кл. 

руководители, педагоги 

Модуль «Внешкольные дела» 

Внешкольные мероприятия, в том 

числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами 

общеобразовательной организации 

10-11 в течение года классные руководители, 

социальные партнеры 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности по учебным 

предметам, курсам, модулям 

10-11 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.) 

10-11 в течение года классные руководители, 

родительский комитет. 

Коллективно-творческие дела 10-11 в течение года классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление внешнего фасада здания, 

класса, холла при входе в 

общеобразовательную организацию 

государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, 

герб) - изображениями символики 

Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона. 

 Оформление школьного уголка - 

(название, девиз класса, 

информационный стенд), уголка 

безопасности 

10-11 август-

сентябрь 

заместитель директора по 

ВР, АХЧ, старшая 

вожатая, кл. руководители 

Размещение карт России, регионов, 

муниципальных образований 

(современных и исторических, точных 

и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том 

числе материалами, подготовленными 

обучающимися) 

10-11 по мере 

необходимост

и 

старшая вожатая, кл. 

руководители 
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Организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

10-11 каждый 

понедельник, 

1 уроком 

заместитель директора по 

ВР, Советник по ВР, кл. 

руководители 

Подготовку и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных 

предметных областях, 

демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга 

10-11 по плану 

кл.рук. 

кл. руководители 

Организация и поддержание в 

общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

10-11 по мере 

необходимост

и 

заместитель директора по 

ВР, АХЧ, старшая 

вожатая, кл. руководители 

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, 

фотоотчѐты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и 

обучающихся 

10-11 в течение года заместитель директора по 

ВР, Советник по ВР, кл. 

руководители 

Оформление, поддержание, 

использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского 

почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или 

на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания 

лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок 

10-11 по мере 

небходимости 

заместитель директора по 

ВР, АХЧ, Советник по ВР, 

кл. руководители 

Поддержание эстетического вида и 

благоустройство здания, холлов, 

классов, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной 

организации 

10-11 в течение года заместитель директора по 

ВР, АХЧ, Советник по ВР, 

кл. руководители 

Оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

10-11 по мере 

необходимост

и 

заместитель директора по 

ВР, АХЧ, Советник по ВР, 

кл. руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги 

10-11 в течение года педагог-библиотекарь 
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выставляют для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие 

Оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный 

дизайн) 

10-11 по мере 

необходимост

и 

заместитель директора по 

ВР, АХЧ, Советник по ВР, 

кл. руководители 

Обновление материалов (стендов, 

плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе 

общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и 

безопасности 

10-11 по мере 

необходимост

и 

социальный педагог 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

Игра-конкурс в рамках Всероссийской 

акции «День учителя» 

10-11 5.10 педагоги» МБУ ДО 

«ДТДиМ», классные 

руководители 

Мастер-классы в рамках 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню матери 

10-11 4 неделя 

ноября 

педагоги» МБУ ДО 

«ДТДиМ», классные 

руководители 

Видеосалон в рамках Всероссийских 

акций, посвященных Дню 

неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества 

10-11 1 неделя 

декабря 

педагоги МБУ ДО 

«ДТДиМ», классные 

руководители 

Проведение акций «Окна России», 

«Георгиевская лента», «Свеча памяти» 

в рамках Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы» 

10-11 май педагоги МБУ ДО 

«ДТДиМ», классные 

руководители 

Мероприятия на период работы 

пришкольного оздоровительного 

лагеря (по отдельному графику) 

10-11 июнь педагоги МБУ ДО 

«ДТДиМ», классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности (профилактика 

ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ПБ, 

профилактика суицидального 

поведения) 

5-9 в течение года педагог ОБиЗР, классные 

руководители 

Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута и наличия 

светоотражающих элементов у 

обучающихся 

5-9 14 - 19.09 педагог ОБиЗР, Совет 

обучающихся 

Открытые уроки по предмету ОБиЗР с 

привлечением специалистов «МЧС 

России» 

5-7 октябрь педагог ОБиЗР, классные 

руководители 

Объектовая тренировка эвакуации при 

угрозе террористического акта 

5-9 октябрь педагог ОБиЗР, кл. 

руководители 
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Участие в муниципальном семейном 

онлайн-конкурсе по ПДД «ПДД. Пока 

все дома» 

10-11 12-15.10 педагог ОБиЗР, кл. 

руководители 

Профилактические беседы с 

обучающимися «1 декабря – 

всемирный день со СПИДом» 

10-11 01-05.12 классные руководители, 

представители 

мед.учреждения 

Работа с призывной комиссией. Сбор 

обучающихся для прохождения 

приписной комиссии и медицинского 

освидетельствования 

10-11 25-26.01 педагог ОБиЗР, кл. руково

дители 

Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой работы 

10-11 01.02 педагог ОБиЗР, кл. руково

дители 

Участие в муниципальном 

соревновании по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

10-11 01-05.02 педагог ОБиЗР, кл. руково

дители 

Участие в военно-патриотических 

соревнованиях «Во славу Отечества» 

10-11 11.02 педагог ОБиЗР, кл. руково

дители 

Участие в военно-спортивном 

мероприятии «Зарница» 

10-11 12-15.02 педагог ОБиЗР, кл. руково

дители 

В рамках межведомственной 

профилактической акции «За здоровый 

образ жизни» - неделя оказания первой 

медицинской помощи 

10-11 февраль педагог ОБиЗР, кл. руково

дители 

Торжественное закрытие месячника 

оборонно-массовой работы 

10-11 21.02 педагог ОБиЗР, кл. руково

дители 

Тематические мероприятия, 

приуроченные к празднику 

«Всемирный день ГО» 

10-11 март педагог ОБиЗР, кл. руково

дители 

Мероприятие, приуроченные к 

празднику «Дню пожарной охраны» 

(выставка техники, открытые классные 

часы с приглашение сотрудников 

пожарной охраны) 

10-11 апрель педагог ОБиЗР, кл. руково

дители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Вступление обучающихся в 

объединение РДДМ «Движение 

первых» (первичное отделение) 

10-11 в течение года Советник по 

воспитательной работе 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню знаний 

 

10-11 02.09 советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню туризма 

 

10-11 27.09 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню учителя 

10-11 05.10 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 
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Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню народного единства 

 

10-11 04.11 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню матери 

 

10-11 29.11 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Героев Отечества,  кинопросмотр 

10-11 09.12 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции «Подари книгу» 

в Международный день книгодарения 

10-11 14.02 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню защитника Отечества 

10-11 23.02 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

10-11 08.03 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню счастья 

10-11 20.03 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню смеха 

10-11 01.04 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Победы 

10-11 09.05 Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Книжные выставки, стенды, 

информационные уголки освещающие 

деятельность в области гражданской 

защиты, правила поведения 

обучающихся 

10-11 1 – 10.10 педагог-библиотекарь, 

педагог ОБиЗР 

Информационная и книжная выставка 

«День солидарности и борьбы с 

терроризмом» 

10-11 10-20.10 педагог-библиотекарь, 

педагог ОБиЗР 

Участие во Всероссийской акции «Час 

кода» 

10-11 01-04.12 кл. руководители, учителя 

Тематическая фотовыставка, 

видеопроекты, подкасты, посвященные 

Дню народного единства – сайт 

школы, группа ВК) 

10-11 1-05.11 советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Кинолектории, посвящѐнные 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады и Дне памяти 

жертв холокоста  

10-11 январь советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Кинолектории, посвященные Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль старшая вожатая, классные 

руководители 
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Тематическая фотовыставка, 

видеопроекты, подкасты, посвященные 

Дню Победы – сайт школы, группа 

ВК) 

10-11 01-09.05 советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Кинолектории, посвященные Дню 

Победы 

10-11 май классные руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная 

уборка классов). 

10-11 22-23.10 классные руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная 

уборка классов). 

10-11 25.12 классные руководители 

Оформление выставки в фойе, 

приуроченной к памятной дате 27 

января «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 

10-11 25-30.01, педагог-библиотекарь, 

советник по 

воспитательной работе 

Работа почты «Валентинка» 10-11 12-14.02 старшая вожатая, кл. 

руководители 

Выставка рисунков и плакатов «С днем 

защитника Отечества» 

10-11 16-23.02 старшая вожатая, кл. 

руководители 

Выставка рисунков и плакатов «8 

Марта», выставка поделок 

10-11 02-10.03 старшая вожатая, кл. 

руководители 

Выставка рисунков, плакатов, 

посвященный Первому полету в 

космос Ю.Гагариным. Выставка 

поделок. 

10-11 8-12.04 советник по 

воспитательной работе, кл. 

руководители 

Экологическая акция по сдаче 

макулатуры  

10-11 19-23.04 заместитель директора по 

ВР, АХЧ, старшая 

вожатая, кл. руководители 

Весенний субботник «Школе – чистый 

двор» 

10-11 23-30.04 заместитель директора по 

ВР, АХЧ, старшая 

вожатая, кл. руководители 

Оформление выставки в фойе, 

приуроченной к памятной дате – День 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

10-11 01-10.05 педагог-библиотекарь, 

советник по 

воспитательной работе 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Походы в театры, на выставки, в музеи 10-11 в течение года классные руководители, 

родительский комитет 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации 

10-11 в течение года классные руководители, 

родительский комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, 

походы, экспедиции 

10-11 в течение года классные руководители, 

родительский комитет 

Организация экскурсий в ФГКУ УУСЦ 

МЧС, в пожарную часть 

10-11 в течение года преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

          Корректировка плана воспитательной работы уровня основного общего образования возможно с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения. 
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Блок мероприятий, направленных на формирование толерантности, межнационального единства, 

гармонизации межэтнических, межконфессиональных и межнациональных отношений. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1.  Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизму на учебный год.  

1 неделя 

сентября  

директор школы  

Е.В. Мещанкина 

2. Инструктаж работников школы по 

противодействию экстремизму 

2024 – 2025 

уч.г. 

преподаватель 

ОБиЗР Тышлек 

В.О. 

 Производственное совещание «Изучение положения 

Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

1 неделя 

сентября  

директор школы 

Е.В. Мещанкина 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 

на педсовете, совещаниях педагогического 

коллектива, заседаниях методических объединений, 

планерках и т.д.  

2024-2025 уч.г. Администрация 

школы 

  

  

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму.  

в течение года заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Черезова 

Е.В.., 

преподаватель 

ОБиЗР Тышлек 

В.О. 

5. 

  

Изготовление и распространение памяток, 

методических инструкций по противодействию 

экстремизму.  

2024-2025 уч.г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Черезова 

Е.В., 

преподаватель 

ОБиЗР Тышлек 

В.О. 

6.  Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы.  

ежедневно работники охраны, 

дежурный 

администратор 

7. Дежурство педагогов, членов администрации.  ежедневно  Директор школы 

Е.В. Мещанкина,  

8.    Реализация школьной образовательной 

программы по гражданскому становлению личности  

2024-2025 уч.г. Администрация 

школы 

9. Контроль наличия в школьной библиотеке изданий 

из Федерального перечня экстремистских 

материалов» 

2 раза в год заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Черезова 

Е.В.., заведующая 

библиотекой 

Храпач Ю.В. 

Мероприятия с коллективом обучающихся, воспитанников 

10. Участие в мероприятиях районного, городского, 

областного уровней по вопросам гражданского и 

в соответствии 

с планом 

заместитель 

директора по 
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патриотического воспитания, профилактики среди 

детей и молодежи социальных отклонений.  

мероприятий воспитательной 

работе Черезова 

Е.В. 

11. Мониторинг эффективности изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 1 раз в год куратор начальной 

школы 

Чехова И.С. 

12. 

  

   Размещение на сайте школы методических  

материалов, рекомендаций, информации о 

проводимых мероприятиях профилактической 

направленности. 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Черезова 

Е.В. 

13. Реализация программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних.   («Программа профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Программа профилактики ДДТТ», планов   

взаимодействия с ОПДН, КДН и др.). 

в течение года заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Черезова 

Е.В., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 

14. Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению асоциального поведения среди 

учащихся: проведение бесед на знание ст. 207 УК 

РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

по графику заместитель 

директора по ВР 

Черезова Е.В. 

15. Контроль за недопущением распространения на  

территории МБОУ материалов экстремистской 

направленности, нахождением в школьной 

библиотеке экстремистской литературы, а также 

несанкционированным использованием 

обучающимися Интернет-ресурсов, несовместимых 

с задачами образования и воспитания; 

постоянно заместители 

директора по УВР 

Зажигаева Т.В., 

Фомичева Е.А., 

заместители 

директора по ВР 

Черезова Е.В., 

заведующая 

библиотекой 

Храпач Ю.В. 

16. Проведение психологических тренингов с  

несовершеннолетними по воспитанию 

толерантности и непримиримости к проявлениям 

экстремизма и агрессии. Проведение тренингов на 

тему «Межкультурное взаимопонимание» 

в течение года  

педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 

17 Организация и проведение воспитательных 

 мероприятий, направленных на предупреждение 

проявлений экстремизма и асоциального поведения 

среди обучающихся, в том числе 

- конкурс детского творчества «Ростов многона-

циональный»; 

-конкурс социального плаката «Донской край-

территория безопасности» 

-конкурс «Я выбираю ответственность» 

в течение года Администрация 

школы 

18 Недопущение случаев вмешательства религиозных 

организаций в образовательный процесс, 

вовлечения несовершеннолетних в деятельность 

религиозных объединений без ведома родителей 

либо лиц, их заменяющих, и своевременное 

в течение года Администрация 

школы 
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информирование о выявленных фактах органов 

управления образованием. Обновление материалов 

по профилактике экстремизма. 

19. Организация и проведение родительских собраний 

и классных часов, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений среди обучающихся. 

в течение года классные 

руководители 

1-11 классов 

20. Проведение с обучающимися, индивидуально-

профилактических бесед, направленных на 

недопущение противоправных действий в 

отношении иностранных граждан, обучающихся.  

в течение года Администрация 

школы 

21. Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию экстремизма: «В 

единстве наша сила»; «Учимся жить в многоликом 

мире»;  

 «Ответственность несовершеннолетних по 

уголовному кодексу», «День толерантности». 

в течение года классные 

руководители 

1-11 классов 

22. Соблюдение требований законодательства РФ (ст. 

2,5,6,7, 14, 50 Закона РФ «Об образовании», ст. 6 

Закона РФ «О языках народов РФ) 

в течение года классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Блок мероприятий, направленных на формирование  мероприятий по профилактике кризисов и 

суицидов. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные  

 Работа с педагогическим коллективом 

2 Проведение методического объединения для 

классных руководителей с целью изучения 

нормативной базы по данному вопросу 

Август Зам. директора по 

ВР Черезова Е.В. 

3 Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных 

руководителей по профилактике суицида 

среди обучающихся 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР Черезова Е.В., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

соц.педагог Тишкова 

К.А. 

4 Методическая работа с классными 

руководителями,  

рекомендации по проведению часа «Давай 

поговорим» 1-5 классы «Если ты окажешься 

на распутье» 6-9 классы, направленного на 

формирование жизнеутверждающих 

установок у детей. 

Ноябрь Педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 

5 Заседание педагогического совета  

"Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды" 

Декабрь Заместитель 

директора ВР 

Черезова Е.В. 

 Работа с учащимися 

6 Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона доверия. 

Оформление информационного стенда на 

тему: "Психологическая помощь. Телефон 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 
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доверия"  

7 Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к новым условиям обучения в 

среднем звене школы 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 

8 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях  

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог Тишкова 

К.А., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 

9 Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 

10 Индивидуальная работа с 

дезадаптированными учащимися 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 

11 Индивидуальная  работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР Черезова Е,В., 

соц.педагог Тишкова 

К.А., инспектор 

ПДН, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 

12 Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями квнеурочной деятельности и 

мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.),  

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

соц.педагог Тишкова 

К.А. 

13 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 

Деятельность службы медиации 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители,  

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

соц.педагог Тишкова 

К.А. 

14 Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни». 

Сентябрь, апрель Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Гончарова П.Д. 

15 Классные часы «Я успешен", профилактика 

деструктивного стресса во время подготовки 

и сдачи экзаменов» 

Апрель Педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 
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16 Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и проведения 

ОГЭ. 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 

 Работа с родителями 

17 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог Тишкова 

П.Д. 

18 Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР Черезова Е,В., 

соц.педагог Тишкова 

К.А., инспектор 

ПДН, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д.. 

19 Консультирование родителей по теме 

безопасного использования Интернета и 

мобильной связи детьми. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 

20 Размещение на сайте школы информации для 

родителей: «Телефон доверия для детей и 

родителей» 

Сентябрь Администрация. 

21 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних (родительское 

собрание) 

Март  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д, 

22 Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и проведения 

ОГЭ. 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д. 

10 КЛАССЫ 

 1. «Возрастные особенности юношества». I четверть Заместитель 

директора по ВР 

Черезова Е.В., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 10 кл. 

 2. «Молодежные субкультуры». II четверть Заместитель 

директора по ВР 

Черезова Е.В., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 10 кл. 

 3. «Как понять взрослого ребенка». III четверть Заместитель 

директора по ВР 

Черезова Е.В., 

педагог-психолог 



592  

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 10 кл. 

 4. «Юношеская любовь: первые трудности». IV четверть Заместитель 

директора по ВР 

Черезова Е.В., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 10 кл. 

11 КЛАССЫ 

 1. «Готовимся к ЕГЭ». I четверть Заместитель 

директора по ВР 

Черезова Е.В., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 11 кл. 

 2. «Молодежный экстремизм в сети Интернет 

как социальная угроза». 

 

 

II четверть Заместитель 

директора по ВР 

Черезова Е.В., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 11 кл. 

 3. ««Роль семьи на этапе жизненного 

самоопределения старших школьников».  

 

III четверть Заместитель 

директора по ВР 

Черезова Е.В., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 11 кл. 

 4. «Как помочь выпускнику преодолеть 

предэкзаменационный стресс». 

IV четверть Заместитель 

директора по ВР 

Черезова Е.В., 

педагог-психолог 

Гончарова П.Д., 

классные 

руководители 11 кл. 

Темы общешкольных родительских занятий по гражданско-правовой защите детей от 

насилия и жестокого обращения в семье (рекомендуется  проведение занятий с привлечением 

специалистов). 

 

 1.«Юридическая ответственность за 

жестокое обращение с детьми». 

I четверть Инспектор ОПДН и 

ОП № 1( по 

согласованию), зам. 

директора по ВР 

Черезова Е.В. 
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 2.«Права и обязанности родителей».  II четверть Инспектор ОПДН и 

ОП № 1( по 

согласованию), зам. 

директора по ВР 

Черезова Е.В. 

 3.«Права человека на приватность и 

физическую неприкосновенность. 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

III четверть Инспектор ОПДН и 

ОП № 1( по 

согласованию), зам. 

директора по ВР 

Черезова Е.В. 

 4.«Доведение до самоубийства:  уголовно-

правовые аспекты». 

IV четверть Инспектор ОПДН и 

ОП № 1( по 

согласованию), зам. 

директора по ВР 

Черезова Е.В. 

 Взаимодействие с органами системы профилактики 

23 Незамедлительное информирование 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о выявленных случаях 

дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения с несовершеннолетними 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц.педагог 

Тишкова К.А. 

24 Взаимодействие с заинтересованными 

структурами и ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье детей и 

подростков, формирование ответственной и 

сознательной личности. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц.педагог 

Тишкова К.А. 

 Подведение итогов работы 

25 Анализ результатов. Совещание при 

директоре: «О результатах деятельности по 

профилактике кризисных ситуаций в школе» 

Май Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

соц.педагог Тишкова 

К.А. 

 

 

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной рабты (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

образовательной. ПКР разработана для обучающихся инвалидов. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю- щихся 

инвалидов—индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования пре- емственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне начального общего об- разования, является ее 

логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования обяза- тельна в 

процессе обучения инвалидов, у которых имеются особые образовательные по- требности, а также 
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обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизнен- нойситуации. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми об- 

разовательными потребностями обучающихся инвалидов находящихся на надомном обу- чении и 

обучении среди детей особых образовательных потребностей. 

Цели программы: разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направ- ленной 

на коррекциюи/или компенсацию недостатков в физическом или психическом раз- витии для 

успешного освоения ими образовательной программы, профессионального са- моопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости обучающихся. 

Задачи программы: 

Выявление особых образовательных потребностей инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

Создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохожде- ния 

итоговой аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регуля- 

тивных, когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми обра- зовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консульти- 

рованию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями,социальными работниками , а 

также потенциальными работодателями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекци- онных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специа- листов 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущно- сти 

нарушений у инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (об- щих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучаю- щихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организа- ции 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, социальный педагог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся,в том числе инва- лидов, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 
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освоения ими образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определе- ние 

особых образовательных потребностей школьников инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В своей работе педагогических состав школы и администрация ориентируются 

наиндивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). На основании заключения 

договора до начала нового учебного года администрация школы составляет индивидуаль- ный 

учебный план на основании рекомендаций ПМПК при наличии. 

Коррекционноразвивающее направление работы позволяет преодолеть (ком- 

пенсировать) или минимизировать недостатки психическогои/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариа- тивному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого психолог и социальный педагог 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные про- граммы. Эти 

программы создаются на срок 1 год для обучающихся-инвалидов и на срок 1 триместр для 

обучающихся попавших в трудную жизненную. Рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеуроч- 

нойдеятельности. В урочной деятельности эта работа проводится учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: психологом и социальным педагогом. Специалисты проводят- коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, определяются занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблемразличного характера (личност- ных, 

межличностных, социальных и др.) Залогом успешной реализации программы кор- рекционной 

работы является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а 

также родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и дру- гих 

социальных институтов. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимо- 

действия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков обучающихся инвалидов, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмот- ра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровожде- ния семей 

обучающихся инвалидов, включения их в активное сотрудничество с педагога- ми и 

специалистами: 



596  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется вовнеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: пси- хологом,социальным 

педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Дан- ное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведенияподростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде реко- мендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и страте- гий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просвети- тельскую и 

консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имею- щихся у 

школьников проблем—академических и личностных. Кроме того, психолог при- нимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшекласс- ников с особыми 

образовательными потребностями. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспита- ния обучающихся 

инвалидов. 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию допол- нительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации- программного 

материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расши- рению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях лю- дей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты- разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, роди- 

тельских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог). Направления коррекционной работы реали- зуются в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж- ки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на под- 

готовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной рабо- ты, 
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проанализирован состав обучающихся инвалидов, также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставлены результаты 

обучения этих обучающихся на предыдущем уровне начального образования. 

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания обучаю- щихся 

инвалидов, организации и механизмов реализации коррекционной работы; раскры- ты 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специаль- ные 

требования к условиям реализации ПКР. 

В образовательной организации создана служба комплексного психолого-медико- социального 

сопровождения и поддержки обучающихся инвалидов. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются наличие ИПР для инвалидов. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю- щихся 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечи- 

ваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образова- тельной 

организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной- деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной ор- 

ганизации, представителей администрации и родителей (законных представителей) явля- ется 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подрост- ков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возмож- ностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог принимает участие в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интере- сов 

школьников инвалидов, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Соци- альный 

педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав де- тей. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию лично- сти 

школьников инвалидов. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога- психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации и профессиональному самоопределению. 

Технологии сопровождения профессионального становления и 

профессиональной ориентации личности инвалида 
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Проблемы психологического 

сопровождения 

Технологии сопровождения 

1. Определение реальной про- 

блемы профессионального 

Самоопределения 

Беседа, интервью, психобиография 

2.Социально-экономическиеи быто- 

вые условия 

Жизнедеятельности инвалида 

Анализ семейных отношений, матери- 

ального обеспечения, 

Жилищных условий и т.п. 

3.Комплексное изучение индиви- 

дуально-психологических особенно- 

стей личности 

Диагностика ценностных ориентаций, 

установок, самооценки, интересов, 

склонностей, способностей 

4.Компетентное отражение мира про- 

фессий и образа выбираемой профессии, 

соответствие 

Профвыбора интересам, способностям, 

возможностям 

Диагностика,  профориентацион- 

ные игры, тренингипрофессио- 

нального самоопределения, про- 

фессиональное просвещение и 

консультирование 

5.Рассогласование идеального и ре- 

ального образа профессии, мотивации 

профессионального 

выбора, неадекватная самооценка 

Психолого-педагогический консили- 

ум, методики самосознания и самоанали- 

за, профессиональная 

рефлексияи др. 

6. Поиск смысловых опор личности 

вситуациях кризисов профессионального 

Самоопределения 

Метод критических событий, психо- 

биография, тестирование и др. 

 

7.Коррекция профессионального 

выбора 

Составление планов 
Профессионального развития, альтерна- 

тивных сценариев 

Профессионального становления, про- 

спектированное 

Профессиографирование и др. 

 

Структура психологической оценки инвалидов раскрывается через психодиагно- стику по 

совокупности методик, выявляющих оценку ощущения, восприятия, памяти, мышления, волевой 

активности, воображения, межличностных отношений, коммуника- бельности, конфликтности, 

стрессоустройчивости, тревожности, психологического типа темперамента и т.п. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные- 
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направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психо- 

диагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; со- 

вершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви- вающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными воз- можностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и пе- дагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Для полной реализации системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся инвалидов созданы условия: организацион- ные, 

кадровые, психолого-педагогические, программно-методические, материально- технические, 

информационные. 

Образовательная организация осуществляет деятельность службы комплексного- 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся инвалидов и 

обучающихся попавших в трудную жизненную ситуацию на основе сетевого взаимо- действия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центром пси- холгической помощи 

«Надежда» Механизм взаимодействия, предусматривающий об- щую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в обла- сти коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения образова- тельной 

программы—в обязательной части и части, формируемой участниками образо- вательных 

отношений. Индивидуальный учебных план обучающихся инвалидов состав- ляется на 

основании базового учебного плана инвалидов и в соответствии с пожелания- ми родителей на 

основании заявления, а также в соответствии с рекомендациями ПМПК при наличии. В 

обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания образовательной программы в учебной урочной деятельно- сти. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи- на каждом уроке, 

использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводят- ся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочнойдеятельности. 
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Коррекционная работа во внеучебной деятельностиосуществляется по програм- мам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность,проблемно- ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), ху- дожественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добро- вольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческаядеятельность). 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе инвалидов. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся инвалиды в достаточ- ной 

мереосваивают основную образовательную программу ФГОСООО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного образования демонстрируют готовность к последующему профессио- нальному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, са- моопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у под- ростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образова- 

тельную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностныерезультаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнениюзаданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопо- нимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, нали- чие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребле 

–  

 нияалкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка соб- ственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 
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– ответственное отношение к созданиюсемьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной де- 

ятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное- 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоя- тельное 

или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из раз- личных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного исполь- зования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения образовательной программы должны обеспе- чивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обученияи/или про- фессиональной 

деятельности школьников инвалидов. 

Обучающиеся инвалиды достигают предметных результатов освоения образова- тельной 

программы на базовом уровне в зависимости от ихиндивидуальных способно- стей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы и овладевают общеобразовательными и общекуль- турными 

компетенциями в рамках предметных областей ОПООО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориен- тированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обуча- ющихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на ме- тапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательныхи/или речевых спо- собностях 
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и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, рече- вых, 

эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и эле- ментов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушения- ми). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

ивалидами образовательных программ основного общего образования. Выпускники 9 классов, 

имеющие инвалидность, сдают основной государственный экзамен. Кроме это- го, выпускники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалид- ность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных усло- виях. 

Обучающиеся, непрошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть об- 

разовательной программы основного общегообразования и (или)отчисленные изобразо- 

вательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по об- разцу, 

разработанному образовательной организацией. 

Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; обра- 

зовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучаю- щихся 

инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепят- ственного 

доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных по- мещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 6  

имени Героя Советского Союза Самохина Н.Е.»  

на 2024-2025 учебный год 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Школа № 6 имени Героя Советского Союза Самохина Н.Е.» (далее: МБОУ «Школа № 6») 

реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Учебный план является компонентом образовательной программы МБОУ 

«Школа № 6», позволяющим решать в комплексе задачи подготовки обучающихся на базовом и 

профильном уровне при актуальном соединении принципов целостности, преемственности, 

дифференциации и вариативности.  

 

Нормативно-правовое основание формирования учебного плана 

общеобразовательной организации 

Законы: 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 04.08.2023; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023); 

2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

3. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 20.06.2023 № 882-ЗС). 

Программы: 

1. Федеральная образовательная программа начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования"); 

2. Федеральная образовательная программа основного общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования"); 

3. Федеральная образовательная программа среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования"); 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 12.05.2016 № 2/16). 

 

Постановления: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (с изм. на 30.12.2022). 

Приказы: 

1. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

2. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 
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3. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

4. приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, приказов 

Минпросвещения России от 14.09.2020 №519, от 11.12.2020 № 712); 

5. приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

6. приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 (ред. от 07.10.2022) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

7. приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. N 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников" (с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 21 июля 2023 

года № 556); 

8. приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ; 

9. приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

10. приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

11. ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

12. ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 

13. ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371. 

 

Письма: 

- письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 13.01.2023 № 03-49 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

https://docs.cntd.ru/document/1302292342
https://docs.cntd.ru/document/1302292342
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- письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 16.01.2023 № 03-68 «О направлении информации»; 

- письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации» 

(Методические рекомендации по введению федеральных основных образовательных программ); 

- письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 22.05.2023 № 03-870 «О направлении информации»; 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014  № 08-888 «Об аттестации учащихся  

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

- письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О 

направлении рекомендаций». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 6»: 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 6 имени Героя Советского Союза Самохина Н.Е.»; 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «Школа № 6». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа № 6», реализующая обновлѐнные ФГОС НОО; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Школа № 6», реализующая обновлѐнные ФГОС ООО;  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Школа № 6», реализующая ФГОС ООО; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа 

№ 6», реализующая обновлѐнные ФГОС СОО; 
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 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа 

№ 6», реализующая ФГОС СОО. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 6» обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке.  

  основной образовательной программой среднего общего образования на уровне 

среднего общего образования для 10-11 классов ФОП СОО,  

 

Организация процесса обучения 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, Уставом 

МБОУ «Школа № 6».  

1. Количество классов-комплектов 32:  

 

Учебный план среднего общего образования муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 6» (далее - учебный план) 

для 10 класса, реализующих основную 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 объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм 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 программы муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 6», 

разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 6» начинается 02.09.2024 и заканчивается 26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классе составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 класса проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10-11 

классе – 34 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Организация предусматривает при реализации обязательной части образовательных 

программ среднего общего образования - «Русский язык», «Литература», «История», 
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«Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины» (ч. 6.3. ст. 12 

Федерального закона). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Исходя из выбранного 

профиля 10-11 класс ( технологический) с углубленным изучением  математики и информатики, 

вводятся дополнительные часы на изучение этих предметов. Элективный курс «3D 

моделирование». Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 

учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Школа № 6» языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, информатика, физкультура осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям.  

Промежуточная аттестация проходит в период с 21.04.2025 по 14.05.2025 года. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 6».  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 

Промежуточная аттестация. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ «Школа № 6» 

регламентируется локальным актом «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль включает поурочное оценивание, оценивание учителем после 

изучения новой темы и рубежное (полугодовое, годовое в форме административного контроля) 

оценивание результатов обучения учащихся 2-11-х классов. 

Текущий контроль проводится во всех классах на двух уровнях: 

- на уровне учителя;  

- на уровне администрации - административный контроль. 

Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых 

он будет проведен, определяется администрацией и методическим советом школы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой за учебный год по 

результатам аттестационных работ в переводных 10-х классах.   
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

на уровне среднего общего образования 

предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык  тестирование тестирование 

Литература сочинение сочинение 

Английский язык контрольная работа контрольная работа 

Алгебра и начала 

анализа 

контрольная работа контрольная работа 

Геометрия контрольная работа контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа контрольная работа 

История тестирование тестирование 

Обществознание  тестирование тестирование 

Право  тестирование тестирование 

Финансовая 

грамотность 

тестирование тестирование 

География тестирование тестирование 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Биология тестирование тестирование 

Астрономия   тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов (основная группа)  

Тестирование (подготовительная и специальная 

группа) 

ОБЖ тестирование тестирование 

Индивидуальный 

проект 

Защита проекта Защита проекта 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, как результат 

освоения основной образовательной программы на каждом уровне общего образования с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения основной образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной программы за 

текущий год; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им основной образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 858 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ 

УЧЕБНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕННЫХ 

УЧЕБНИКОВ».  
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В программно-методическом обеспечении к учебному плану отражены используемые в 

учебном процессе учебные программы и учебники по уровням образования и предметным 

областям. 

10-11 классы 

Профиль технологический ( информационно-технологический) 

  с углубленным изучением математики и информатики 

Федеральный учебный план среднего общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

 10а 11а 

Обязательная часть 

Русский язык 

и итература 

Русский язык  Б 2    2 

Литература Б 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык ( английский 

язык)  

Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  и начала математического 

анализа  

У 4 4 

Геометрия   У 3 3 

Вероятность и статистика  У 1 1 

Информатика  У 4 4 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно

-научные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Основы 

безопасности 

и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура Б 2 2 

 Индивидуальный проект  1  

ИТОГО  33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс « 3D моделирование»  1 2 

ИТОГО недельная нагрузка  34 34 

Количество учебных недель  34 34 

Всего часов в год  2312 2312 
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3. 2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка  

  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования МБОУ «Школа № 6» в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя:   

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности);   

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении;   

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;   

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений,  

организаций и т. д.;   

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.);   

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов);   

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся).   

  

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 

объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. Наследие 
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отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при 

реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.  

  

Цели и задачи внеурочной деятельности  

  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных) 

обучающихся.  

Основными задачами являются:     

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с родителями, 

педагогами, сверстниками, старшими детьми;  

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

• включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

• формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• формировании здорового образа жизни;  

• создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время;  

• совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

  

Личностные результаты учащихся МБОУ «Школа № 6»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.    

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.    

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
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людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.    

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.    

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).    

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).    

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.    

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).    
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).    

  

Метапредметные результаты  учащихся МБОУ «Школа № 6»  

 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:     

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания;  

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения;    

- использовать его в ходе самостоятельной работы;    

- применять изученные способы учебной работы и приемы;     

- анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными правилами;     

- включаться в групповую и проектную работу;     

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его;    

- выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное затруднение в пробном 

действии;     

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения;    

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;     

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.   

  

Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных кружков, внеклассных 

предметных мероприятий у учащихся МБОУ «Школа № 6» будут совершенствоваться предметные 

знания и умения по всем курсам учебного плана.    

 

 

 

 

План внеурочной деятельности СОО (недельный) 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

10а 11а 

Разговоры о важном 1 1 

Россия-мои горизонты 1 1 

Семьеведение 1 1 

ГТО 1 1 

Современные агробиотехнологии 1 1 

Музыкальный театр 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 6 
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СОО (6 часов) 

Классы Количество 

часов 

Цель Результат ФИО 

Россия-мои 

горизонты 
10а 

11а 

1 Развить 

способность к 

профессиональной 

адаптации в 

современных 

условиях  

Посещение дней 

открытых дверей 

ВУЗов 

Овакимян 

А.Д. 

ГТО 10 а 

11а 

1 Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни  

Физическое 

воспитание 

Тришина 

О.Н. 

Разговоры о 

важном 
10а, 

11а 

1 Духовно-

нравственное 

просвещение 

обучающихся 

Формирование 

патриотизма у 

обучающихся 

Классные 

руководители 

Семьеведение  10а, 

11а 

1 Семейная 

проблематика 

Формирование 

приверженности 

традиционным 

российским 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

включая ценности 

крепкой семьи, 

укрепляющих 

гражданское 

единство 

российского 

общества. 

Классные 

руководители 

Современные 

агробиотехнологии 
10а, 

11а 

1 Биологическое 

образование 

Формирование 

современного 

теоретического 

уровня знаний, а 

также 

практического 

опыта работы с 

лабораторным 

оборудованием, 

овладение 

приемами 

исследовательской 

деятельности 

Артеменко 

А.В.. 

Музыкальный 

театр 
10а, 

11а 

1 Укрепление 

самопознания, 

самораскрытия, 

самореализации 

личности. 

Обеспечение 

всестороннего 

развития 

обучающихся, 

формирование 

единства 

Цыбульская 

Д.В. 
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сценического 

художественного 

образа и 

многомерностью 

его воплощения. 

 

132. Федеральный календарный учебный график. 

 
Пояснительная записка. 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 6 имени Героя Советского Союза Самохина Н.Е.»      (далее  - МБОУ «Школа № 6») на 

2024 – 2025 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательного учреждения, оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, 

учитывает полный годовой объѐм учебных часов, определѐнный учебным планом. 

 Нормативную базу для составления календарного учебного графика образовательной организации составляют 

следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года часть 1 статьи 34); 

 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 к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утверждѐн 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 года № 115). 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений 

в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году». 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 6 имени 

Героя Советского Союза Самохина Н.Е.» (утверждѐн приказом Управления образования города Ростова-на-Дону 

от 09.06.2015 года № 766, с изменениями приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 08.12.2020 

года № 793). 

 Письмо Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.07.2024 года № 59.52/4074/2  «О календарном 

учебном графике на 2024-2025 учебный год» 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 6» учитывает в полном объѐме возрастные психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Календарный учебный график 

утверждается приказом директора по школе. Изменения в календарном учебном графике вносятся приказом 

директора по школе по согласованию с педагогическим советом школы. 
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Образовательная организация МБОУ «Школа № 6» несѐт ответственность за реализацию в полном объѐме 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном 

объѐме в соответствии с календарным учебным графиком. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного времени, каникулярного времени, 

учебных сборов для юношей старше 16 лет, входного контроля, полугодового мониторинга обученности, 

промежуточной аттестации, административного контроля. Для профилактики переутомления обучающихся в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

Начало учебного года в 2024 – 2025 учебном году – 02.09.2024 

Окончание учебного года: 26 мая 2025 года 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 учебные недели ( 159 учебных дня) 

 2-8-е классы — 34 учебных недели (164 учебных дня); 

 9,11-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 06.11.2024 30.12.2024 8 39 

III четверть 09.01.2025 21.03.2025 11 ( 10 для 1 –х классов) 51 ( 46 для 1-х кл) 

IV четверть 02.04.2025 26.05.2025  7 35 

Итого в учебном году 34 ( 33 для 1-х классов) 165 ( 160 для 1-х кл) 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней, с 28 октября 2024 года по 05 ноября 2024 года 

включительно; 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней, с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года 

включительно; 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней, с 24 марта 2025 года по 1 апреля 2025 

года включительно; 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 9 календарных дней, с 8 февраля 2025 года по 16 февраля 

2025 года включительно; 

- по окончании IV четверти (летние каникулы) – не менее 8 недель, с 27 мая 2025 года по 31 августа 2025 года. 

- для обучающихся 9 и 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

итоговой аттестации. 

3. Продолжительность каникул, Дата Продолжительность каникул, праздничных 
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праздничных и выходных 

днейКаникулярный период 
Начало Окончание 

и выходных дней в календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.2024 05.11.2024 9 

Зимние каникулы 31.12.2024 08.01.2025 9 

Весенние каникулы 24.03.2025 01.04.2025 9 

Дополнительные каникулы ( для 1-х классов) 08.02.2025 16.02.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 67 

Из них праздничные дни 4 

Итого 200 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 21 апреля по 16 мая 2025 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

10 класс 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа 

10 Литература Тестирование 

10 Иностранный язык Тестирование 

10 

Математика 

 алгебра и начала анализа 

 геометрия 

 вероятность и статистика 

Комплексная диагностическая работа 

10 История Тестирование 

10 Обществознание Тестирование 

10 Физика Диагностическая работа 

10 Химия Диагностическая работа 

10 Биология Диагностическая работа 

10 Основы безопасности и защиты Родины Диагностическая работа 

10 Физическая культура Тестирование 

10 Индивидуальный проект Защита проекта 

5. Дополнительные сведения 
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5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

1-е классы 2-11-е классы 

Урочная 33 34 

Внеурочная 6 6 

5.3. Расписание звонков и перемен 

2–11-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 
Продолжительность перемены 

1-й 08:00 – 08:40 10 минут 

2-й 08:50 – 09:30 20 минут 

3-й 09:50 – 10:30 20 минут 

4-й 10:50 – 11:30 10 минут 

5-й 11:40 – 12:20 10 минут 

6-й 12:30 – 13:10 10 минут 

7-й 13:20 – 14:00  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 14:30 – 

 

В 2024 - 2025  году в соответствии с  Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» 

переносятся следующие выходные дни: 

с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря. 

с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля. 

с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря. 

 В соответствии с  Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2025 году» 

переносятся следующие выходные дни: 

 с субботы 4 января на пятницу 2 мая; 

с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; 

с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; 

с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; 
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Календарный  учебный  график 

1-11 классов МБОУ «Школа № 6» 

на 2024-2025учебный год  (со 02.09.24-26.05.25) 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
 

№ недели  1 2 3 4 

Пн.  2 9 16 23 

Вт.  3 10 17 24 

Ср.  4 11 18 25 

Чт.  5 12 19 26 

Пт.  6 13 20 27 

Сб.  7 14 21 28 

Вс. 1 8 15 22 29 

 

№ недели 5 6 7 8  

Пн. 30 7 14 21 28 

Вт. 1 8 15 22 29 

Ср. 2 9 16 23 30 

Чт. 3 10 17 24 31 

Пт. 4 11 18 25  

Сб. 5 12 19 26  

Вс. 6 13 20 27  

 

№ недели  9 10 11 12 

Пн.  4 11 18 25 

Вт.  5 12 19 26 

Ср.  6 13 20 27 

Чт.  7 14 21 28 

Пт. 1 8 15 22 29 

Сб. 2 9 16 23 30 

Вс. 3 10 17 24 1 

Декабрь    Январь Февраль 
 

№ недели 13 14 15 16 17 

Пн. 2 9 16 23 30 

Вт. 3 10 17 24 31 

Ср. 4 11 18 25  

Чт. 5 12 19 26  

Пт. 6 13 20 27  

Сб. 7 14 21 28*  

Вс. 8 15 22 29  
 

№ недели  17 18 19 20 

Пн.  6 13 20 27 

Вт.  7 14 21 28 

Ср. 1 8 15 22 29 

Чт. 2 9 16 23 30 

Пт. 3 10 17 24 31 

Сб. 4 11 18 25  

Вс. 5 12 19 26  
 

№ недели 20 21 22 23 24 

Пн.  3 10 17 24 

Вт.  4 11 18 25 

Ср.  5 12 19 26 

Чт.  6 13 20 27 

Пт.  7 14 21 28 

Сб. 1 8 15 22  

Вс. 2 9 16 23  

Март Апрель Май 

 

№ недели 24 25 26 27  

Пн.  3 10 17 24 

Вт.  4 11 18 25 

Ср.  5 12 19 26 

Чт.  6 13 20 27 

Пт.  7 14 21 28 

Сб. 1 8 15 22 29 

Вс. 2 9 16 23 30 

 

№ 

недели 
28 29 30 31 32 

Пн. 31 7 14 21 28 

Вт. 1 8 15 22 29 

Ср. 2 9 16 23 30 

Чт. 3 10 17 24  

Пт. 4 11 18 25  

Сб. 5 12 19 26  

Вс. 6 13 20 27   

№ недели  32 33 34  

Пн.  5 12 19 26 

Вт.  6 13 20 27 

Ср.  7 14 21 28 

Чт. 1 8 15 22 29 

Пт. 2 9 16 23 30 

Сб. 3 10 17 24 31 

Вс. 4 11 18 25  

 

 выходные дни 

 праздничные дни 

 каникулярные дни  

 дополнительные каникулы  

для 1 классов 

 Промежуточная аттестация 10 кл 

 Итоговое сочинение 11 класс 

 Итоговое собеседование 9 классы 

 10 класс (юноши) военные сборы 

Все классы обучаются  

в первую смену по пятидневной 

учебной неделе. 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

учебного года: 

1 классы - 33 учебные недели – 

со 02.09.2024 по 26.05.2025 

2-11 классы – 34 учебных недель 

– со 02.09.2024 по 26.05.2025 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

по четвертям 
1 четверть – 8 недель (40 дней);  

2 четверть –8  недель  (39 дней),  

3 четверть – 11 недель (52 дня),              

1 класс –  10  недель (46 дней);  

4 четверть – 7 недель (36 дней) 

 

КАНИКУЛЫ 

 осенние - 9 дней  

с 28.10.2024 – 05.11.2024 

 зимние  - 9 дней 

с 31.12.2024-08.01.2025 

 весенние – 9 дней 

с 24.03.2025-01.04.2025 

 дополнительные для 1-х 

классов- 9 дней с 08.02.2025-

16.02.2025 
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3.5. Характеристика (система) условий реализации образовательной программы. 

 
Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС СОО 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 экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

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. 

3.4.1. Учебники для реализации учебного плана  
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МБОУ «Школа№ 6» на 2024-2025 учебный год 

 

Класс Предмет Автор Наименование 

учебника 

Издательство  

Год 

издан

ия 

10а Русский язык  Львова С.И.   Русский язык  Мнемозина 2020-

2021 

10а Литература     Лебедев Ю.В.   Литература ч.1+ч.2 Просвещение 2021-

2022 

10а Алгебра    Алимов Ш.А.     Алгебра  и начала 

математического 

анализа 10-11кл 

Просвещение 2021 

10а Геометрия  Атанасян Л.С.   Геометрия 10-11кл Просвещение 2021 

10а Биология  Пасечник В.В.   Биология  Просвещение 2021-

2022 

10а Английский язык  Афанасьева О.В.  Английский язык  Просвещение 2022-

2024 

10а Физика   Мякишев Г.Я.  Физика   Дрофа 2020-

2022 

  Рымкевич А.П.  Сборник задач  по 

физике 10-11кл 

Просвещение 2016 

10а Обществознание. Боголюбов Л.Н.  Обществознание Просвещение 2020-

2022 

10а География   Гладкий  Ю.Н.   География   Просвещение 2021-

2022 

10а Химия  Габриелян О.С.  Химия  Просвещение 2021-

2022 

10а Информатика Босова Л.Л. Информатика. Просвещение 2024 

10а История  России    Мединский В.Р История  России    Просвещение 2023 

10а Всеобщая история  Мединский В.Р.  Всеобщая история  Просвещение 2023 

10а Право  Боголюбов Л.Н.  Право  Просвещение 2021 

10а Физическая культура Лях В.И..  Физкультура культура  

10-11кл 

Просвещение 2015-

2021 

10а Вероятность  и 

статистика 

Высоцкий И.Р.  Вероятность  и 

статистика  

Просвещение 2024 

Итого 10-х  1 класс  36 уч 

 

11а Русский язык  Львова С.И.   Русский язык  Мнемозина 2020 

11а Литература     Лебедев Ю.В.   Литература ч.1+ч.2 Просвещение 2021 

11а Алгебра    Алимов Ш.А.     Алгебра  и начала 

математического 

анализа 10-11кл 

Просвещение 2021 

11а Геометрия  Атанасян Л.С.   Геометрия 10-11кл Просвещение 2021 

11а Биология  Пасечник В.В.   Биология  Просвещение 2021 
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11а Английский язык  Афанасьева О.В.  Английский язык  Просвещение 2021 

11а Физика   Мякишев Г.Я.  Физика   Просвещение 2021 

11а  Рымкевич А.П.  Сборник задач  по 

физике 10-11кл 

Дрофа 2016 

11а Обществознание. Боголюбов Л.Н.  Обществознание Просвещение 2021 

11а География   Гладкий  Ю.Н.   География   Просвещение 2021 

11а Химия  Габриелян О.С.  Химия  Просвещение 2021 

11а Информатика  Поляков К.Ю. Информатика.ч.1+ч.2 Просвещение 2024 

11а История  России    Мединский В.Р История  России    Просвещение 2023 

11а Всеобщая история  Мединский В.Р.  Всеобщая история  Просвещение 2023 

11а Право  Боголюбов Л.Н.  Право  Просвещение 2021 

11а Физическая культура Лях В.И..  Физкультура культура  

10-11кл 

Просвещение 2015-

2021 

11а Вероятность  и 

статистика 

Высоцкий И.Р.  Вероятность  и 

статистика  

Просвещение 2024 

11а Астрономия Чаругин В.М. Астрономия 10-11кл Просвещение 2018 

Итого 11-х  1 класс  28 уч 

 

 

 

3.4.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная организация укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующими в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. Вакансий нет. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 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. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «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 осуществляется 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 
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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. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

Категория работников Подтверждение уровня 

квалификации документами

 об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации 

аттестации 

результатами 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические работники 54 человек. 100% 2- 4% 38 чел – 81% 

Руководящие работники 5 человек-100% 100%  

Иные работники 5 человека-100% 100% 
 

 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием формирования 

и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — професиональная готовность работников образования 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 образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

В МБОУ «Школа№6» организовано методическое сопровождение педагогов в  соответствии с планом методического 

сопровождения. 

Методическое сопровождение осуществляет методический совет, который включает 

анализ данных по итогам аттестации педагогических работников: фиксация квалификационной категории, выявление 

тенденций профессионального роста; 

наличие плана методического сопровождения внутри образователь- ного учреждения; 

наличие плана повышения квалификации; 
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наличие системы наставничества. 

Меточеский совет включает 6 школьных методических объединений (ШМО), руко- водитель которого назначается 

приказом директора один раз до отмены приказа. 

ШМО учителей русского языка и литературы 

ШМО учителей естественно-научного цикла 

ШМО учителей филологического цикла 

ШМО учителей художественно-эстетитеского цикла  

ШМО учителей физической культуры ШМО классных руководителей 

Исследование профессиональных компетенций педагогических работников прово- дится в рамках Регионального 

исследования компетенций учителей (РИКУ) (осуществля- ется непосредственно самим педагогом). По итогам 

тестирования педагоги получают ин- дивидуальный образовательный маршрут, в котором отражены индивидуальные 

достиже- ния педагога по 3 видам компетенций: методические, предметные и метапредметные. 

Иными видами методического сопровождения профессиональной деятельности яв- ляются подготовка к акциям, 

конкурсом и фестивалем, которые проводятся на разных уровнях, обучение в рамках школы молодого специалиста, анализ 

уроков и их посещение. Обратная связь между педагогом, наставником и курирующим администратором органи- зуется 

посредством конференций, опросов, собеседований, в виде свободного микрофона на педагогических семинарах. Данные 

формы методического сопровождения профессио- нальной деятельности используются в отношении педагога с любым 

стажем и опытом. 

 

 

 

План методического сопровождения 

 

План методического сопровождения 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки про- 

ведения 

Ответственные 

завыполнение 

Выполне-ние 

 I.Организационно-методическоесопровождение 

1. Создание условий для повышения 

квалифика-ции педагогов основной 

школы  по  вопросамвнедренияФОП 

СОО и ФРП СОО и др. 

Втечение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

План,приказ ы 

2. Экспертиза рабочих программ педаго- 

гов в 10-11 классах, включающих ка- 

лендарно-тематическое планирование 

Август 

(до 

начала 

учебного 

года) 

Зам. директора по 

УВР, курирующие 

направление 

Рабочиепрогра 

ммы 

3. Экспертиза авторских программ в неу 

рочной деятельности в 10-11 –х 

классах 

Июнь (до 

начала 

учебного 

года) 

МСшколы Рабочиепрогра 

ммы 



625  

4. Созданиетворческихгруппучителей- 

пометодическимпроблемам,связан- 

нымсвведениемФОП СОО и ФРП 

СОО 

Сентябрь 

2024 

Руководители 

ШМО 

Приказ,пла 

н 

5. Проведение педагогического совета 

«Работа учителя в контексте требований 

ФОП СОО и ФГОС СОО» 

Август 

2024 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ,пла н 

6. Родительское собрание для родителей 

обучающихся 10-11 классов «Феде- 

ральная образовательная программа 

для наших детей» 

Сентябрь 

2024 

Зам. директора по 

УВР 

Протокол 

7. Проведение анкетирования родителей 

будущих 10к с целью определения 

запроса на направления внеурочной 

деятельности и электив- 

ные курсы 

Май Зам. директора по 

УВР 

Справка 

8. Проведение педагогического совета 

«Особенности системы оценки дости- 

жения планируемых результатов 

освоения ОП СОО» 

Октябрь 

2024 

Протокол  

9. Методический совет 

1. Рассмотрение актуальных во- 

просов вве-денияФОП СОО и об- 

новленных ФГОС СООназаседа- 

ниях ШМО 

2. Выявлениепрофессиональные- 

затрудне-ния педагогов в условиях 

перехода ФОП СОО и обновлен- 

ный ФГОС СОО 

Ноябрь Руководите ли 

ШМО 

Анкетиро- 

ваниеСправка 

Протокол 

10. Организация системы внутришколь- 

ногокон-тролязавведением ФГОС 

СОО 

По плану 

ВШКшколы 

Администрация 

школы 

ПланВШ 

К 

11. Организация взаимопосещения уро- 

ков в 10-11 х классах 

Втечение 

года 

Руководители 

ШМО 

График 
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12. Консультирование педагогов по 

проблемамвнедрения ФОП СОО и ФГОС 

СОО 

Втечение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Рекомен- 

дации 

13. Составление плана прохождения 

курсов 

повышения квалификации 

Август Зам. директора по 

УВР 

План 

14. Учебный план – программа – тема- 

тическое планирование – кален- дарно 

тематическое планирование 

(консультация - практикум). 

Август Зам. директора по 

УВР 

Собеседован 

ие по 

результатам 

 

1. Оформление и обновление информационных страниц 

на школьном сайте. 

Втечение года Зам. директора по 

УВР 

Метод. раз- 

работки 

2. Создание банка методических разработок уро- ков, 

внеурочных занятийпо стандартам ФОП 

СОО, ФРП СОО и ФГОС СОО 

Втечение года Методический актив Банк дан- 

ных 

3. Разработка методических рекомендацийпо 

отдельным предметам 

Втечение года Методический ак- 

тив 

Метод. ре- 

комендации 

 III.Аналитическое сопровождение 

1. Организация системы мониторинга результа- тов 

освоени яобразовательной программы 

обучающимися средней школы 

По 

планумо 

ниторинг а 

Администрация 

школы 

Програм- ма 

3. Проведение оценочных процедур в соответ- ствии с 

графиком оценочных мероприятий 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Анализы 

4. Диагностика уровня познавательной активно- сти 

обучающихся 10-хклассов. 

Апрель Педагог- психолог Справка 

5. Мониторинг здоровья учеников 10-11 классов. В 

течениего да 

Зам. директора по ВР Справка 

 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

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: 



627  

Методическая тема 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Раздел образовательной 

программы, связанный с 

методической темой 

 «Использование современных образовательных 

технологий на уроках истории и обществознания 

как средства развития познавательной активности 

учащихся и создания условий для их 

самореализации» 

Фомичева Елена 

Анатольевна 

П.1.2.Планируемые результаты 

освоения ООП ООО учебного 

предмета 

 

Экологическое образование на уроках биологии Артѐменко Алла 

Васильевна 

П.1.2.Планируемые результаты 

освоения ООП ООО учебного 

предмета 

Формирование читательской грамотности через 

использование технологии смыслового чтения на 

уроках русского языка и литературы  

Лободюк Анна 

Александровна 

П.1.2.Планируемые результаты 

освоения ООП ООО учебного 

предмета 

Формирование и развитие функциональной 

грамотности ( математической) на уроках 

математики  

Косенкова Алла 

Михайловна 

П.1.2.Планируемые результаты 

освоения ООП ООО учебного 

предмета 

"Стратегии обучения говорению как средство 

развития коммуникативной компетенции 

обучающихся на уроках английского языка" 

Гнусарева Ольга 

Николаевна 

П.1.2.Планируемые результаты 

освоения ООП ООО учебного 

предмета 

Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции на уроках английского языка через 

обучение чтению текста с пониманием основного 

содержания с применением ИКТ» 

Чернышенко Юлия 

Сергеевна 

1.3.2.Особенности оценки 

метапредметных и предметных 

результатов 

«Развитие коммуникативных навыков, развитие 

речи посредством игровой и двигательной 

активности через использование русского 

фольклора в преподавании музыки" 

Цыбульская Дарина 

Владимировна 

П.1.2.Планируемые результаты 

освоения ООП ООО учебного 

предмета 

Формирование и развитие естественнонаучной (5-9 

кл.)и финансовой (9-11 кл.) грамотности на уроках 

географии 

Мещерякова Оксана 

Юрьевна 

П.1.2.Планируемые результаты 

освоения ООП ООО учебного 

предмета 

Развитие коммуникативных навыков посредством 

игровой и двигательной деятельности на уроках 

физической культуры 

Тришина Ольга 

Николаевна 

П.1.2.Планируемые результаты 

освоения ООП ООО учебного 

предмета 

 

Методы активизации учебной деятельности на 

уроках изобразительного искусства 

Лихобаба Анастасия 

Ивановна 
П.1.2.Планируемые результаты 

освоения ООП ООО учебного 

предмета 

 

 

3.4.3.Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования к 
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психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: —педагогом-

психологом (1); —учителем-логопедом (1); социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация 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; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

—обучающихся с ОВЗ 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

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 ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 
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3.4.5.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

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 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание 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 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) 

услуги по реализации программ 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; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 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, а также 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 местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

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 расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 
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взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования (при наличии 

этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств 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 общеобразовательных 

организаций). 

При разработке программы образовательной организации 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 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 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. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 
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организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

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, 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» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

 

 

3.4.6.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общегообразования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств 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 образовательной организации 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); 
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информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру 

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационнообразовательной среды; 

служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО, 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 профессиональнопроизводственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 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 качестве волонтеров; 

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 современных образовательных 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; 

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: http://school6.roovr.ru/ 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 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: 

http://school6.roovr.ru/
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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; 

выпуск школьных печатных изданий, 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 организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средств 

ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

3.4.7. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся 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 материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС СОО, лицензионные требования и условия 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: 

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 к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии 

с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий 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 
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образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

входная зона; 

учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 

лаборантские помещения; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (спортзал,  спортивная площадка); 

пищевой блок; 

административные помещения; 

санитарные узлы (туалеты); 

помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

ООО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебновоспитательного процесса 

по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

учебный кабинет русского языка, литературы; 

учебный кабинет иностранного языка; 

учебный кабинет истории, обществознания; 

учебный кабинет географии; 

учебный кабинет (и/или студия) музыки 

ИЗО; 

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии и экологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики; 

учебный кабинет (мастерская) технологии; 

учебный кабинет ОБЗР. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие 

учебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, 

кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры и другие варианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей 

исторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория для естественно-

научных предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в организации образовательной 

программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

школьная мебель; 

технические средства; 
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лабораторно-технологическое оборудование; 

фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

столы ученические 

стулья ученические (регулируемые по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

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). 

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр;. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ 

по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ 

основного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по 

следующим параметрам (см. таблицу): 

Оснащение учебных кабинетов: 

№ 

п/п 

Компоненты 

структуры 

образователь ной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебный кабинет 

русского языка 

Нормативные документы, локальные акты 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося...) 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ, проектор, экран.) 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии...) 

Учебно-методические материалы Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия демонстрационные: таблицы, репродукции 

картин, портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

Необходимо 

дополнить 

2 Учебный кабинет 

английского 

языка 

Нормативные документы, локальные акты 

Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося...) 

Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ телевизор, проектор, экран.) 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии...) 

Учебно-методические материалы 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

Необходимо 

дополнить 
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3 Учебный 

кабинет 

математики 

1.11. Нормативные документы, локальные акты 

1.12. Комплект школьной мебели (доска классная, 

1.14. Учебно-методические материалы Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия демонстрационные: таблицы, репродукции 

картин, 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

4 Учебный 

кабинет 

истории и 

обществознан 

ие 

1.15. Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

Необходимо 

дополнить 

 1.16. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, , стол 

учащегося...) 

1.17. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, медиадоска.) 

1.18. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии...) 

1.19. Учебно-методические материалы 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, 

 

 

 

 

 
 

  
5 Учебный 1.20. Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

 кабинет 1.21. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося...) 

1.22. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, медиадоска.) 

Учебно-методические материалы Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

демонстрационное оборудование для проведения опытов, 

лабораторно- практических работ 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

Частично. 

Необходимо дополнить 

 физики 

6 Учебный 1.23. Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

 кабинет 1.24. Комплект школьной мебели (доска классная, имеются в наличии 

 химии стол учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося...) 

1.25. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ цифровая лаборатория «Архимед» 

проектор, Мимио.) 

имеются в наличии 

  1.26. Учебно-методические материалы имеются в наличии 
  1.23.Учебно-наглядные пособия (печатные пособия имеются в наличии 

  демонстрационные: таблицы, портретов химиков Недостаточно 

  раздаточные: демонстрационное оборудование для Необходимо 

  проведения опытов, лабораторно-практических работ дополнить 
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7 Учебный 1.27. Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии  кабинет 1.28. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося...) 

1.29. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, медиадоска, цифровая 

лаборатория «Архимед» 

1.30. Учебно-методические материалы 

1.23.Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, портретов химиков 

раздаточные: демонстрационное оборудование для 

проведения опытов, лабораторно-практических работ 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

Недостаточно 

Необходимо 

дополнить 

 биологии 

  
  

  

  

  
8 Учебный 1.2.Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

 кабинет 1.31. Комплект школьной мебели (доска классная, имеются в наличии 

 информатики стол учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося...) 

1.32. Комплект технических средств 

(компьютеры/ноутбуки с периферией, МФУ. проектор, 

экран) 

имеются в наличии 

  1.33. Учебно-методические материалы в имеются в наличии 

  электронном виде 

1.30Учебно-наглядные пособия (печатные пособия Недостаточно 

  демонстрационные: таблицы, Необходимо 

   дополнить 

9 Учебный 1.34. Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

имеются в наличии 

нет 

Необходимо 

пополнить 

имеются в наличии 

Частично. 

Необходимо 

пополнить 

 кабинет 1.35. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, пианино, аккордеон, 

синтезатор,...) 

1.36. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ. проектор, экран) 

1.37. Набор народных музыкальных инструментов 

1.38. Учебно-методические материалы 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов композиторов, художников и: 

раздаточный изобразительный материал 

 музыки и 

 ИЗО 

  

  
  

  

    
10 Учебная 1.39. Нормативные документы, локальные акты 

1.40. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, столы для 

учащегося...) 

1.41. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор телевизор , электрическая 

плита, наборы посуды, 

швейные машины, оверлок, комплекты инструментов для 

выжигания, 3-д моделирования) 1.42. Учебно-методические 

материалы 

1.43. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, оборудование 

для практических работ 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

Недостаточно 

Необходимо 

пополнить 

 мастерская 

 для 

 «Технологии 
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Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной 

литературы; 

стол для выдачи учебных изданий; 

шкаф для читательских формуляров; 

картотеку; 

столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

стулья ученические, регулируемые по высоте; 

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 СОО для обучающихся с ОВЗ 

создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест 

для педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

. 
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Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Гласность и прозрачность – доступность и понятность информации об учебных достижениях обучающихся, 

возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

Своевременность – отметка выставляется в течение и/или в конце урока, а за письменные работы в течение трех дней 

после проведения контроля (или к следующему уроку) 

Критерии выставления отметок 

Основой для определения уровня знаний являются Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в 

системе общего основного образования. 

Цель выставления отметок – добиться от обучающихся полноты, глубины и си- стемности знаний. Различают виды 

ответов: 

правильный, полный ответ; 

правильный, но неполный или неточный ответ; 

неправильный ответ, содержащий отдельные правильные определе- ния, суждения и т.п.; 

неправильный ответ; 

отсутствие ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их ко- личество: 

грубые ошибки; 

однотипные ошибки; 

негрубые ошибки; 

недочеты. Шкала отметок 

Принята следующая шкала отметок: «5» – отлично; «4» – хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»,– 

неудовлетворительно. 

Отметку «5» — получает ученик, если его устный/письменный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

и др. в полном объеме соответствует учебной про- грамме, допускается один недочет (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение приме- нять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике и в новой нестандартной ситуации, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» — получает ученик, если его устный/письменный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требовани- ям учебной программы, применяет знания в 

стандартной ситуации (правильный, но не со- всем точный ответ). 

Отметку «3» — получает ученик, если его устный/письменный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требовани- ям учебной программы, однако имеется 

определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов (правильный, но неполный ответ, допускаются 

неточности в определении по- нятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновы- вает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» — получает ученик, если его устный/письменный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем освоения плани- руемых результатов обучающегося составляет от 10% до 50% 

содержания (неправильный ответ). 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований образовательной программы 

школой является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком- 

муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательной про- 

граммы; 

учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, за- 

просов участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐ- 

рами, использования ресурсов социума. 

Основныммеханизмомдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийявляется чет- 

кое взаимодействие всех участников образовательных отношений. Созданные в МБОУ 

«Школа№6» 

соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияобразовательной про- 

граммы и реализацию предусмотренных в нейобразовательных программ; 

учитывают особенности, организационную структуру, запросы участников образова- 

тельных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова- 

ния ресурсовсоциума, втомчисле исетевого взаимодействия. 

Системаусловийреализацииобразовательнойпрограммысреднегообщего образования 

в школе базируется на результатах проведенной в ходе разработкипрограммыкомплекснойа- 

налитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

–анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации образовательнойпро- 

граммыосновногообщегообразования; 
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установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а так же целями за- 

дачам образова тельно программ мы , сформированным с учетомпотребностейвсехучаст- 

никовобразовательныхотношений; 

выявление проблемных зон и  установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие стребованиями ФГОС; 

разработку с с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож- 

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 

разработку  механизмов мониторинга, оценки и   коррекции  реализа- 

циипромежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты). 
 

 

Целевойориентирвсистемеусловий Механизмыдостижения 

Наличие локальных ак- 

тов,регламентирующих реализацию ОП СОО 

и их использование всеми субъектами образо- 

вательных отношений 

- разработка и утверждение локальны- 

хактовпомере необходимости; 

- внесение изменений в имеющиеся локаль- 

ные акты школы,регламентирующие реали- 

зацию ОП СОО; 

Наличие учебного плана,плана внеурочной 

деятельности 

- формирование учебного плана 10- 

11классов на предстоящий учебный 

год всоответствии с ФГОС СОО и ре- 

комендациями органов управления об- 

разованием (муниципальных ирегио- 

нальных); 

- формирование плана внеурочной деятель- 

ности на предстоящий учебныйгод; 

Наличие педагогов, имеющих необходимый 

опыт и квалификацию для успешной реализа- 

ции ОП СОО, прошедших курсы повышения 

квалификации по соответствующему 

направлению 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы на уровне среднего общего обра- 

зования; 

- своевременное повышение квалификации 

педагогов; 

- аттестация педагогических работников; 

- методическое сопровождение реализации 

ОП СОО. 
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Эффективное использование информацион- 

ной среды(сайта,цифровых образовательных 

ресурсов,владение педагогами ИКТ-техноло- 

гиями и технологиями ДО) 

- повышение профессиональной компетент- 

ности педагогических работников по ис- 

пользованию ИКТ-технологий вобразова- 

тельномпроцессе; 

- обновление компьютерной техники 

приналичиифинансовыхресурсов; 

- качественная организация работы сайта 

школы, сайта дистанционного обуче- 

ния,сайтов методических объединений и 

педагогов 

Наличие баланса между внешней и внутрен- 

ней оценкой(самообследованием) деятельно- 

сти всех субъектов 

образовательного процесса при реализации 

ОПСОО; эффективная организация государ- 

ственно-общественного управления в школе 

- соответствие лицензионным требовани- 

ями аккредитационным нормам образова- 

тельной деятельности; 

- деятельность органов государственно-об- 

щественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы 

 

 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 1.Наличие решения органа 2024 

обеспечение государственнообщественного управления 

введения (совета школы, 

ФГОС  о введении в 

 образовательном учреждении ФГОС СОО 

 Внесение изменений и дополнений в Устав 2024 

 образовательного учреждения 

 Разработка образовательной 2024 

 программы образовательного учреждения 

 Утверждение образовательной 2024 

 программы образовательного учреждения 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 2024•2025 
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 школы требованиям ФГОС, ФОП.  

Приведение должностных инструкций 2024 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

 Разработка и утверждение Дорожной карты по 

введению ФГОС СОО 

2023 

Определение списка учебников и учебных посо- 

бий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования 

2024 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструк- 

туры образовательного учреждения 

с учѐтом требований к минимальной оснащѐн- 

ности учебного процесса 

2024•2025 

Разработка: 

—образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

—учебного плана; 

—рабочих программ учебных предметов, кур- 

сов, дисциплин, модулей; 

—годового календарного учебного графика. 

Ежегодно 

II.Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объѐма расходов, необходимых 

для 

реализации ОП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирова- 

ния 

По графику 

Разработка локальных актов (внесение измене- 

ний в них), регламентирующих установление за- 

работной платы работников образовательного 

По графику 
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 учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

Заключение дополнительных соглашений к тру- 

довому договору с педагогическими 

Работниками 

По графику 

III.Организационное обес- 

печение реализации 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности субъ- 

ектов образовательного процесса, организаци- 

онных структур учреждения по 

реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

Разработка и совершенствование модели 

организации образовательного процесса 

2022•2025 

Разработка и реализация моделей взаимодей- 

ствия учреждения общего образования и допол- 

нительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеуроч- 

ной деятельности 

2022•2025 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей 

2022-2025 

IV.Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

С 2022 года 

введения ФГОС Создание (корректировка) планаграфика повы- 

шения квалификации педагогических и руково- 

дящих работников образовательного учрежде- 

ния в связи с реализацией ФГОС 

Ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно- ме- 

тодической работы (внутришкольного повыше- 

ния квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС среднего общего 

Образования 

Ежегодно 
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V. Информационное Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС среднего об- 

щего образования 

Регулярно 

Широкое информирование родительской обще- 

ственности о реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Регулярно 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам ФГОС и внесения дополнений в со- 

держание образовательной 

программы среднего общего образования 

По плану 

Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС среднего общего образова- 

ния 

По плану 

Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

реализации ФГОС 

Ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

—по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

—по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

—по использованию ресурсов времени для ор- 

ганизации домашней работы обучающихся; 

—по использованию перечня и рекомендаций 

по 

использованию интерактивных технологий 

Систематически 

VI. 

Материально-техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС среднего общего образова- 

ния 

По плану 

Обеспечение соответствия 

Материально-технической базы ОУ требова- 

ниям ФГОС 

По плану 
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 Обеспечение соответствия санитарно-гигиени- 

ческих условий требованиям 

ФГОС 

По плану 

Обеспечение соответствия условий реализации Постоянно 

 ОП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

Учреждения 

 

Обеспечение соответствия информационно-об- 

разовательной среды требованиям ФГОС 

Постоянно 

Обеспечение укомплектованности библио- 

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

По плану 

Обеспечение контролируемого доступа участ- 

ников образовательного процесса к информаци- 

онным образовательным ресурсам в сети Интер- 

нет 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 
 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных реали- 

зовывать ОП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители профес- 

сиональных конкурсов, 

участие в проектах, и т.п.) 

На начало и ко- 

нец учебного 

Года 

Заместитель 

директора по УР 

Санитарно- гигие- 

ническое благопо- 

лучие образова- 

тельной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требова- 

ниям, наличие динамического распи- 

сания учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и полиде- 

ятельностное пространство; состоя- 

ние здоровья учащихся; обеспечен- 

ность горячим питанием. 

На начало учеб- 

ного года 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Заместитель 

директора 
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Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные 

и 

ежеквартальны 

е 

отчѐты 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Информационн о- 

техническое обес- 

печение образова- 

тельного процесса 

Обоснованное и эффективное исполь- 

зование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных ре- 

сурсов, владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в образователь- 

ном  процессе. 

Регулярное  обновление школьного 

сайта 

Отчѐт 1 раз в 

год 

Заместитель ди- 

ректора по 

УР, учителя 

Правовое 

обеспечение 

реализации ОП 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и 

их использование всеми 

участниками образовательного 

процесса 

Отчѐты в ОО Директор 

Материально- тех- 

ническое обеспече- 

ние образователь- 

ного процесса 

Обоснованность использования поме- 

щений и оборудования для реа- 

лизации ОП 

Оценка состоя- 

ния учебных 

кабинетов – ян- 

варь 

Оценка 

готовности 

учебных 

кабинетов – 

август 

Директор, 

рабочая группа 

Учебно- методиче- 

ское обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ОП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материа- 

лов, включая цифровые образователь- 

Заказ учебни- 

ков – 

февраль, обес- 

печенность 

учебниками – 

сентябрь 

Библиотекарь 
 

 

 

Заместитель 

директора 
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 ные ресурсы, частота их использова- 

ния учащимися на индивидуальном 

уровне 

Перечень  ди- 

дактического 

материала на 

начало учеб- 

ного года 
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Приложение 1. 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки 

Условные обозначения: оценка текущая (Т) тематическая ( Тем); устно (У), пись- 

менно (П), практика(ПР); промежуточная аттестация (ПА) 

Предмет Предметные результаты по теме 10 класс 11класс 

Русский язык Общие сведения о языке. У У 

Язык и речь. Культура речи У,Т, ПА У,Т, ПА 

Синтаксис. Синтаксические нормы. - У,Т 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы 

Т,Тем, ПА - 

Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы. 

Т, ПА - 

Морфемика и словообразование. Словооб- 

разовательные нормы. 

Т,Тем, ПА - 

Морфология. Морфологические нормы. Т, ПА - 

Орфография. Основные правила орфогра- 

фии. 

Т, ПА - 

Речь. Речевое общение. Т, ПА - 

Текст. Информационно-смысловая перера- 

ботка текста. 

П,Т,Тем, ПА - 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. - Т,Тем, ПА 

Функциональная стилистика. Культура речи - Т,Тем, ПА 

Литература знание содержания, понимание ключевых 

проблем и осознание историко-культурного 

и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной класси- 

ческой и современной литературы 

Т Т 

умение определять и учитывать историко- 

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художествен- 

ных произведений, выявлять их связь с со- 

временностью 

Т, ПА Т, ПА 
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 Выявление в произведениях художествен- 

ной литературы образы, темы, идеи, про- 

блемы и выражение своѐ отношение к ним в 

развѐрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участие в дис- 

куссии на литературные темы 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

Выразительное чтение, чтение наизусть Т Т 

Работа с текстом Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

умение сопоставлять произведения русской 

и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в дру- 

гих видах искусств 

Т Т 

умение применять их в речевой практике 

изобразительно-выразительных возможно- 

стей русского языка 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

владение современными читательскими 

практиками, понимание литературных тек- 

стов, умение истолковать прочитанное в 

устной и письменной форме, информацион- 

ная переработка текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также написания отзывов и сочинений раз- 

личных жанров , умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учѐтом норм русского лите- 

ратурного языка 

Т Т 

умение работать с разными информацион- 

ными источниками 

Т Т 

Иностранный 

язык (англий- 

ский) 

Коммуникативные умения Т Т 

Говорение У,Т,Тем, ПА У,Т,Тем, ПА 

Аудирование У,Т,Тем, ПА У,Т,Тем, ПА 

Смысловое чтение У,Т,Тем, ПА У,Т,Тем, ПА 

Письменная речь Т Т 

Языковые знания и умения Т Т 
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 Социокультурные знания и умения Т Т 

Математика Числа и вычисления П,Т , ПА П,Т,Тем, ПА 

Алгебраические выражения П,Т,Тем, ПА П,Т,Тем, ПА 

Уравнения и неравенства П,Т , ПА П,Т,Тем, ПА 

Начала математического анализа П,Т , ПА П,Т , ПА 

Геометрические фигуры и их свойства Пр,П,Т, 

Тем, ПА 

Пр,П,Т,Тем, 

ПА 

Измерение геометрических величин Пр,П,Т, 

Тем, ПА 

Пр,П,Т, Тем, 

ПА 

Вероятность и статистика П,Т,Тем, ПА П,Т,Тем, ПА 

Информатика цифровая грамотность П,Т,Тем, ПА П,Т,Тем, ПА 

теоретические основы информатики П,Т,Тем П,Т,Тем 

алгоритмы и программирование Пр,П,Т, 

Тем, ПА 

Пр,П,Т, 

Тем, ПА 

информационные технологии Пр,П,Т, , ПА Пр,П,Т, , ПА 

История Понимание значимости России в мировых 

политических и социально-экономических 

процессах определенного исторического пе- 

риода, знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историче- 

ское значение определенного исторического 

периода, значение советских научно-техно- 

логических успехов определенного истори- 

ческого периода 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

Знание имен героев определенного истори- 

ческого периода, внесших значительный 

вклад в социально-экономическое, полити- 

ческое и культурное развитие России опре- 

деленный исторический период 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

Умение составлять описание (реконструк- 

цию) в устной и письменной форме истори- 

ческих событий, явлений, процессов истории 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 
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 родного края определенного исторического 

периода у; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) 

с использованием фактического материала, в 

том числе, используя источники разных ти- 

пов. 

  

Умение выявлять существенные черты исто- 

рических событий определенного историче- 

ского периода систематизировать историче- 

скую информацию в соответствии с задан- 

ными критериями; сравнивать изученные ис- 

торические события, явления, процессы. 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

Умение устанавливать причинно-следствен- 

ные, пространственные, временны е связи ис- 

торических событий, явлений, процессов; ха- 

рактеризовать их итоги; соотносить события 

истории определенного исторического пери- 

ода, определять современников историче- 

ских событий определенного исторического 

периода в России и человечества в целом 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

Умение критически анализировать для реше- 

ния познавательной задачи аутентичные ис- 

торические источники разных типов (пись- 

менные, вещественные, аудиовизуальные) 

по истории России и зарубежных стран опре- 

деленного исторического периода и оцени- 

вать их полноту и достоверность, соотносить 

с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную инфор- 

мацию при работе с историческими источни- 

ками. 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

Умение осуществлять с соблюдением правил 

информационной безопасности поиск исто- 

рической информации по истории России и 

Т,Тем Т,Тем 
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 зарубежных стран определенного историче- 

ского периода в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оцени- 

вать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

  

Умение анализировать текстовые, визуаль- 

ные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по ис- 

тории России и зарубежных стран опреде- 

ленного исторического периода.; сопостав- 

лять информацию, представленную в раз- 

личных источниках; формализовать истори- 

ческую 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 использова- 

нием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

Приобретение опыта взаимодействия с 

людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе цен- 

ностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и вза- 

имопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к ис- 

торическому наследию народов России.; 

Т,Тем Т,Тем 

Умение защищать историческую правду, не 

допускать умаления подвига народа при за- 

щите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории 

Т,Тем Т,Тем 
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 Знание ключевых событий, основных дат и 

этапов истории России определенного исто- 

рического периода, выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; важ- 

нейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

Обществознание владение знаниями основ философии, соци- 

альной психологии, экономической науки 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

владеть знаниями об обществе как системе 

социальных институтов 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

владеть элементами методологии социаль- 

ного познания 

Т,Тем Т,Тем 

классификация социальных объектов, явле- 

ний, процессов,  сфер общественной жизни 

Т,Тем Т,Тем 

умение соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их 

на теоретическом и фактическоэмпириче- 

ском уровнях при анализе социальных явле- 

ний, вести дискуссию, в том числе при рас- 

смотрении ведущих тенденций развития рос- 

сийского общества, проявлений обществен- 

ного прогресса, противоречивости глобали- 

зации, относительности истины, характера 

воздействия средств массовой информации 

на сознание в условиях цифровизации, фор- 

мирования установок и стереотипов массо- 

вого сознания, распределения ролей в малых 

группах, влияния групп на поведение людей, 

особенностей общения в информационном 

обществе, причин возникновения межлич- 

ностных конфликтов, экономической сво- 

боды и социальной ответственности субъек- 

тов экономики, эффективности мер под- 

держки малого и среднего бизнеса, причинах 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 
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 несовершенства рыночной экономики, путей 

достижения социальной справедливости в 

условиях рыночной экономики 

  

умение проводить целенаправленный поиск 

социальной информации 

Т,Тем Т,Тем 

умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, 

выдвигать гипотезы, соотносить информа- 

цию, полученную из разных источников, эф- 

фективно взаимодействовать в исследова- 

тельских группах, способность ориентиро- 

ваться в направлениях профессиональной 

деятельности, связанных с философией, со- 

циальной  психологией  и  экономической 

наукой. 

Т,Тем Т,Тем 

География понимание роли и места современной гео- 

графической науки в системе научных дис- 

циплин 

Т,Тем Т,Тем 

освоение и применение знаний о размеще- 

нии основных географических объектов и 

территориальной организации природы и об- 

щества 

Пр,Т,Тем, ПА Пр,Т,Тем, 

ПА 

сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географиче- 

ских знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства 

Т,Тем, ПА Т, ПА 

владение географической терминологией и 

системой базовых географических понятий 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

сформированность умений проводить 

наблюдения за отдельными географиче- 

скими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов 

Т Т 
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 сформированность умений находить и ис- 

пользовать различные источники географи- 

ческой информации для получения новых 

знаний о природных и социально-экономи- 

ческих процессах и явлениях, выявления за- 

кономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использование 

источников географической информации 

Т,Тем Т,Тем 

владение умениями географического ана- 

лиза и интерпретации информации из раз- 

личных источников: находить, отбирать, си- 

стематизировать информацию, необходи- 

мую для изучения географических объектов 

и явлений, отдельных территорий мира и 

России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

сформированность умений применять гео- 

графические знания для объяснения изучен- 

ных социально-экономических и геоэкологи- 

ческих процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической по- 

литики в странах с различным типом воспро- 

изводства населения, направления междуна- 

родных миграций, различия в уровнях урба- 

низации, в уровне и качестве жизни населе- 

ния, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хо- 

зяйства отдельных стран 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

сформированность умений применять гео- 

графические знания для оценки разнообраз- 

ных явлений и процессов 

Т,Тем Т,Тем 

сформированность знаний об основных про- 

блемах взаимодействия природы и общества, 

Т,Тем Т,Тем 
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 о природных и социально-экономических ас- 

пектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимо- 

действия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изме- 

нений климата, повышения уровня Миро- 

вого океана, в объѐмах выбросов парнико- 

вых газов в разных регионах мира, измене- 

ния геосистем в результате природных и ан- 

тропогенных воздействий на примере регио- 

нов и стран мира, на планетарном уровне. 

  

Физика демонстрировать на примерах роль и место 

физики в формировании современной науч- 

ной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической дея- 

тельности людей 

Т Т,Тем 

учет границ применения изученных физиче- 

ских моделей при решении физических за- 

дач; 

Т Т,Тем 

распознавание физических явлений(процес- 

сов) и объяснение их на основе основных фи- 

зических законов , используя физические ве- 

личины 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

объяснение основных принципов действия 

машин, приборов и технических устройств; 

различение условий их безопасного исполь- 

зования в повседневной жизни 

Т,Тем, ПА - 

выполнение эксперимента по исследованию 

физических явлений и процессов с использо- 

ванием прямых, и косвенных измерений, 

формулирование проблемы/задачи, гипо- 

тезы учебного эксперимента, собирание 

установки из предложенного оборудования, 

проведение опыта и формулирование вывода 

ПР,Т, ПА ПР,Т, ПА 
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 осуществление прямых и косвенных измере- 

ний физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использо- 

вать известные методы оценки погрешно- 

стей измерений 

ПР,Т ПР,Т 

исследование зависимости между физиче- 

скими величинами с использованием пря- 

мых измерений, при этом конструирование 

установки, фиксирование результатов полу- 

ченной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, формулирование 

выводы по результатам исследования 

ПР,Т, ПА ПР,Т, ПА 

Соблюдение правил безопасного труда при 

проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного 

оборудования 

ПР,Т ПР,Т 

Решение расчѐтных и качественных задач Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

использование при решении учебных задач 

современных информационных технологий 

для поиска, структурирования, интерпрета- 

ции и представления учебной и научно-попу- 

лярной информации, полученной из различ- 

ных источников, критический анализ полу- 

чаемой информации 

Т Т 

Приведение примера вклада российских и 

зарубежных учѐных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего 

мира, в развитие техники и технологий 

Т Т 

 использование теоретических знаний по фи- 

зике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

Т, ПА Т, ПА 
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 здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде 

  

Химия сформированность представлений о химиче- 

ской составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явле- 

ний природы, в формировании мышления и 

культуры личности, еѐ функциональной гра- 

мотности, необходимой для решения практи- 

ческих задач и экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной 

среде 

Т,Тем Т,Тем 

владение системой химических знаний по 

разделу химии 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

сформированность умений проводить вы- 

числения по химическим уравнениям 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

сформированность умений владеть системой 

знаний об основных методах научного по- 

знания, используемых в химии при изучении 

веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

сформированность умений соблюдать пра- 

вила пользования химической посудой и ла- 

бораторным оборудованием, а также пра- 

вила обращения с веществами в соответ- 

ствии с инструкциями по выполнению лабо- 

раторных химических опытов, планировать 

и выполнять химический эксперимент 

Т Т 

сформированность умений критически ана- 

лизировать химическую информацию, полу- 

чаемую из разных источников. 

Т Т 

сформированность умений соблюдать пра- 

вила экологически целесообразного поведе- 

ния в быту и трудовой деятельности в целях 

Т, ПА Т, ПА 



660 

 

 сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды, осознавать опасность воз- 

действия на живые организмы определѐнных 

органических веществ, понимая смысл пока- 

зателя ПДК (предельно допустимой концен- 

трации), пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека 

  

Биология сформированность знаний о месте и роли 

биологии в системе научного знания есте- 

ственных наук, в формировании современ- 

ной естественнонаучной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе россий- 

ских и зарубежных учѐных-биологов в раз- 

витие биологии, функциональной грамотно- 

сти человека для решения жизненных задач 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 

умение раскрывать содержание биологиче- 

ских терминов и понятий 

ПР,Т,Тем, ПА ПР,Т,Тем, 

ПА 

умение излагать биологические теории и 

учения. 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 

умение владеть методами научного познания 

в биологии 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 

умение выделять существенные признаки Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

умение применять полученные знания для 

объяснения биологических процессов и яв- 

лений, для принятия практических решений 

в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм гра- 

мотного поведения в окружающей природ- 

ной среде, понимание необходимости ис- 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 
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 пользования достижений современной био- 

логии и биотехнологий для рационального 

природопользования 

  

умение решать элементарные биологические 

задачи 

ПР,Т,Тем, ПА ПР,Т,Тем, 

ПА 

умение выполнять лабораторные и практи- 

ческие работы, соблюдать правила при ра- 

боте с учебным и лабораторным оборудова- 

нием; 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 

умение критически оценивать и интерпрети- 

ровать информацию биологического содер- 

жания, включающую псевдонаучные знания 

из различных источников 

Т,Тем Т,Тем 

умение создавать собственные письменные и 

устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, гра- 

мотно  использовать  понятийный  аппарат 

биологии 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 

Физическая 

культура 

Знания о физической культуре У,ПР,Т,Тем У,ПР,Т,Тем 

Способы самостоятельной двигательной де- 

ятельности 

ПР,Т,Тем, ПА ПР,Т,Тем, 

ПА 

Физическое совершенствование ПР,Т,Тем, ПА ПР,Т,Тем, 

ПА 

Основы безопас- 

ности защиты 

Родины 

сформированность представлений о ценно- 

сти безопасного поведения для личности, об- 

щества, государства; знание правил безопас- 

ного поведения и способов их применения в 

собственном поведении 

Т Т 

сформированность представлений о возмож- 

ных источниках опасности в различных си- 

туациях (в быту, транспорте, общественных 

местах, в природной среде, в социуме, в циф- 

ровой среде); владение основными спосо- 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 
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 бами предупреждения опасных и экстре- 

мальных ситуаций; знание порядка действий 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

  

сформированность представлений о важно- 

сти соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил без- 

опасности на транспорте; знание правил без- 

опасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрез- 

вычайных ситуациях на транспорте 

Т,Тем Т,Тем 

знания о способах безопасного поведения в 

природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрез- 

вычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об эколо- 

гической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природо- 

пользования 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

владение основами медицинских знаний: 

владение приѐмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекци- 

онных заболеваний, сохранения психиче- 

ского здоровья; сформированность представ- 

лений о здоровом образе жизни и его роли в 

сохранении психического и физического 

здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых дей- 

ствиях при чрезвычайных ситуациях био- 

лого-социального характера 

Пр,Т,Тем, ПА Пр,Т,Тем, 

ПА 

знания основ безопасного, конструктивного 

общения; умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе 

Т,Тем ем 
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 криминального характера; умение предупре- 

ждать опасные явления и противодейство- 

вать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимо- 

действии; 

  

знания о способах безопасного поведения в 

цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в 

цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструк- 

тивную деятельность) и противодействовать 

им 

Т,Тем ем 

знание основ пожарной безопасности, уме- 

ние применять их на практике для предупре- 

ждения пожаров; знать порядок действий 

при угрозе пожара и пожаре в быту, обще- 

ственных местах, на транспорте, в природ- 

ной среде; знать права и обязанности граж- 

дан в области пожарной безопасности; 

Т,Тем Т,Тем 

сформированность представлений об опас- 

ности и негативном влиянии на жизнь лично- 

сти, общества, государства экстремизма, тер- 

роризма; знание роли государства в противо- 

действии терроризму; умение различать при- 

ѐмы вовлечения в экстремистскую и терро- 

ристическую деятельность и противодей- 

ствовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористиче- 

ской опасности; знание порядка действий 

при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического 

акта, при проведении контртеррористиче- 

ской операции 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 



664 

 

 сформированность представлений о роли 

России в современном мире, угрозах воен- 

ного характера, роли вооружѐнных сил в 

обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обя- 

занностей гражданина в области граждан- 

ской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны 

Т,Тем Т,Тем 

знание основ государственной политики в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного харак- 

тера; знание задач и основных принципов ор- 

ганизации Единой системы предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в 

этой области 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

знание основ государственной системы, рос- 

сийского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутрен- 

них угроз; сформированность представлений 

о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 

Т,Тем, ПА Т,Тем, ПА 

 


