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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  
Образовательная программа среднего общего образования - нормативно-

управленческий документ, определяющий содержание образования в МБОУ СОШ №4 

г.Алейска (далее – Школа) на уровне среднего общего образования и пути достижения 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом специфики и 

особенностей Школы, образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Основная образовательная программа среднего общего образования Школы (далее - 

ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413” (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 “Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования” 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

6.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  

9. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "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" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808) 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

11. Устав МБОУ СОШ №4. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ№4 

г.Алейска разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов  и на основе Федеральной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - ФОП СОО). 

ООП СОО разработана на период действия Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). Срок 

освоения программы – 2 года.  

Содержание ФОП СОО представлено учебно-методической документацией (учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня среднего общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 

общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, 

их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован 

как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 
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обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и 

самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных 

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Целевой раздел программы определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации ООП, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов и включает: 

Пояснительную записку. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО. 

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

Программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Рабочую программу воспитания. 

Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел программы устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы включает: 

Учебный план среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график. 

Календарный график воспитательной работы. 

Систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

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

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 
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научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

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; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

1.2.3.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 
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• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов:  

«Русский язык» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

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

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

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

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку;  

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач;  

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

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

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 

150 слов);  

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

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

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

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и 

другое);  

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
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языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 

национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка вречевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате;  

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

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

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы);  

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

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;  

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном 

общении, интернет-коммуникации.  

«Литература» (базовый уровень)  
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России:  

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 

одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; 

роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 

"Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и 

А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма 

"Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий 

Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); 

одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, 

повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 

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

Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. 
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Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по 

выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

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

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и 

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

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее 

одного произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и других);  

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  

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

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

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов, и 

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

дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

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

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

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

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

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

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

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

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

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.  

 

1.2.3.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

• сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

• включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  
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8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.2.3.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

1.2.3.4. Общественные науки 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (углубленный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:  

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени;  

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру;  

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников;  

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени;  

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени;  

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности;  
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7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

 

«Обществознание» (базовый уровень)  
1) сформированность знаний об (о):  

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных 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 развития 

Российской Федерации;  

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности;  

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании 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 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике;  

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, 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 политики Российской Федерации;  

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

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

механизмах защиты прав в Российской Федерации;  

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных отношений;  

системе права и законодательства Российской Федерации;  

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства;  

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, 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 устных 

и письменных высказываний;  

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 
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сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; 

обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства;  

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование;  

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 

документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения;  

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 

социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику;  

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости 

здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач;  

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки 

зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения 

социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 

теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том 

числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных 

процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию 

для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом 

рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части 

уплаты налогов для развития общества и государства;  

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях;  

12) 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 рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 
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антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних 

граждан.  

 

«Обществознание» (базовый уровень)  
Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

«География» (базовый уровень)  
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

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

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;  

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

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; 

между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать 

и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 
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фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения;  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической информации 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить в 

комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать 

и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

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

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

обеспеченностиприродными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на 

основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных  явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них 

глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем.  

 

«Россия в мире» (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Россия в мире":  

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;  

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;  
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3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего;  

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;  

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего;  

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;  

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения;  

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире;  

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

1.2.3.5. Математика и информатика  
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики 

и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
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отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

1.2.3.6. Естественные науки  
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

• сформированность основ целостной научной картины мира; 

• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 
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1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 
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«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

1.2.3.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:  

«Физическая культура» (базовый уровень)  
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и 

физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

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

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости).  

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются 

с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых 

образовательных потребностей.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)  
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении;  

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил 
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безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их 

на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования;  

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 

здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;  

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им;  

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

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

применять их на практике; умениераспознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им;  

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности;  

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в 

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе 

совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции;  

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны;  

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;  

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.  

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей.  

 

1.2.3.8. Планируемые результаты дополнительных предметов, курсов по выбору  
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
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• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

• развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 5) обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся.  

 

1.2.3.9. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта  
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта:  

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 
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виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является 

частью внутренней системы оценки качества образования Школы (ВСОКО), целью которой 

является формирование единой системы оценки состояния образовательной системы 

учреждения, получение объективной информации о её функционировании и развитии, 

тенденциях изменения, а также служит одним из оснований для разработки локального акта 

Школы «Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся».  

 

1.3.1. Общие положения  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах по предметам в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования , 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательных достижений обучающихся на уровне Школы, включающей такие 

оценочные процедуры, как стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 
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процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестация, а также внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании мониторинга результатов достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки на уровне Школы и в рамках процедур внешней оценки, а также 

мониторинга уровня профессионального мастерства педагога (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). Мониторинг оценочной деятельности 

педагога с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим 

объединением учителей по данному предмету и администрацией Гимназии. Результаты 

мониторинга являются основанием для принятия решения по повышению квалификации 

педагога.  

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется на основе внешней оценки, 

включающей итоговую аттестацию обучающихся, регламентационные процедуры 

(лицензирование, аккредитация, аттестация), разнообразные исследования, аудиты и 

общественные экспертизы, а также внутренней оценки, включающей в себя внутришкольный 

контроль, мониторинг и самооценку деятельности Школы. Результаты процедур оценки 

результатов деятельности Школы обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности по 

совершенствованию образовательной программы Гимназии и уточнению и/или разработке 

программы развития Школы, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Школы реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

• оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.)  

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими:  

• для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного;  

• планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
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выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся СОО. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, внеучебной деятельности, 

включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и 

освоение новой социальной роли: становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслообразование – поиск и установление личностного смысла учения на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва, 

готовность к выбору направления профессионального образования;  

• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости, способность к учету 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении, развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности Школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе:  

- внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в Школы  и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности;  

- внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школы; 

участии в общественной жизни Школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией Школы  и осуществляется на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, а также при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик, в 
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том числе с использованием диагностического инструментария Программы развития 

универсальных учебных действий при получении среднего общего образования.  

Оценка личностного результата осуществляется в приведенных ниже формах:  

Внешняя оценка личностного результата:  
 неперсонифицированные мониторинговые исследования внешними 

специалистами;  

 отклик интернет-сообществ;  

 отзывы гостей Школы. 

Внутренняя оценка личноcтного результата:  
 проведение опросов (анкет, тестов) с использованием стандартизированных 

опросников;  

 фиксация результатов наблюдения в картах наблюдения;  

 анализ портфолио;  

 индивидуальные собеседования;  

 групповая рефлексия.  

 

Диагностические методики личностных результатов  

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1  Сформированность самооценки  Методика  измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков  и юношей  

2  Сформированность мотивации учебной 

деятельности  

Опросник  «Мотивация  к  участию  

социально-значимой  деятельности  

3  Сформированность основ гражданской 

идентичности  

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень  
сформированности гражданской   

идентичности М.В.Шакурова  

4  Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-  положительном  

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению   

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью»  

 

5  Знание  моральных  норм  и 

сформированность морально- этических 

суждений  

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный  вариант)  

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год.  

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

результатов может проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий.  



32 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавтельную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления, умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

 способствовать осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственностьза результаты своих действий.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутреннего мониторинга, в рамках которого проводятся отдельные процедуры 

по оценке смыслового чтения, познавательных учебных действий (включая логические приемы 

и методы познания, специфические для отдельных образовательных областей), ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, а также внешнего мониторинга.  

Оценка метапредметного результата осуществляется в приведенных ниже формах:  

Внешняя оценка метапредметного результата:  
 комплексные диагностические работы межпредметного характера муниципального и 

других уровней;  

 надпредметные внешние конкурсы, интернет-олимпиады;  

 дистанционные средства обучения и контроля;  

 научно-практические конференции муниципального и других уровней.  

Внутренняя оценка метапредметного результата:  
 комплексные диагностические работы межпредметного характера;  

 индивидуальный итоговый проект;  

 фиксация результатов наблюдения в картах наблюдения (объектами наблюдения 

являются самые разнообразные события жизни учащихся, решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, выполнение итоговых проверочных работ и 

др.);  

 надпредметный мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

(анкетирование с использованием диагностического инструментария Программы развития 

УУД);  

 анализ портфолио.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 
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регулируются локальным актом Школы «Положение об индивидуальном проекте обучающихся 

10-11 классов».  

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. Защита проекта осуществляется 

в процессе деятельности специально организованной комиссии или в рамках гимназической 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.  

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Процедура оценки опирается на 

многообразные формы образовательного процесса, используемые в системе образования.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, администрацией Школы в 

ходе внутришкольного мониторинга, а также в ходе внешних независимых проверках и 

мониторинговых исследований.  

Оценка предметного результата осуществляется в приведенных ниже формах:  

Внешняя оценка предметного результата:  

 срезовые работы в рамках процедуры аккредитации;  

 Всероссийская предметная олимпиада школьников;  

 рейтинговые конкурсы по предметам всероссийского и др. уровней (Русский 

медвежонок, Британский бульдог, Кенгуру, КИТ, Индиго и др.);  

 предметные интернет-олимпиады;  

 Всероссийские проверочные работы.  

Внутренняя оценка предметного результата:  
 самостоятельные, проверочные, контрольные работы в соответствии с текущей, 

промежуточной, итоговой аттестациями;  

 тесты по предметам, в том числе электронные;  

 устные выступления (сообщения, доклады, в том числе с презентациями и пр.);  

 письменные работы (сочинения, эссе, рефераты и пр.);  

 учебные проекты;  

 творческие, исследовательские работы;  

 олимпиады (школьный тур);  

 интерактивные формы соревнования (урок-бой, урок-викторина и пр.).  

Оценка достижения предметных результатов регламентируется локальным актом 

Школы «Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся», который утверждается педагогическим советом Школы и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Текущий контроль и промежуточная 
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аттестация осуществляются на основе локального акта Школы «Положение о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»  

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах.  

Текущий контроль успеваемости учащихся в Школы проводится поурочно или по 

отдельным темам. Формы поурочного контроля и контроля по отдельным темам определяются 

педагогами Школы самостоятельно с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

программы и в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в формах: диагностики 

(стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов (контрольная работа, 

самостоятельная, лабораторная или практическая работа, сочинение, изложение, диктант, зачет 

и пр.), защиты проектов, тестирований, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов, информационно-коммуникационных технологий.  

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в виде отметок по балльной 

шкале по обязательным учебным предметам учебного плана и безотметочно по учебным 

курсам, преподаваемым за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

и курсам внеурочной деятельности.  

Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой и 

учебным планом на текущий учебный год. в том числе. Промежуточная аттестация в 10-11-х 

классах проводится в соответствии с календарным учебным графиком без прекращения 

образовательного процесса.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

• соотнесение достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов;  

• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося 

в осуществлении образовательной деятельности;  

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательной программы 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации  

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсам внеурочной деятельности. 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основании результатов текущего контроля успеваемости и представляет собой 
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средневзвешенный балл (автоматически подсчитываемый системой «Сетевой регион. 

Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес каждого 

вида работы, за которые выставлены оценки в течение полугодия, в общем их числе), 

выставляемый по правилам математического округления.  

Промежуточная аттестация за год обучающихся 10-11-х классов по предметам 

учебного плана осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

полугодовых отметок успеваемости, выставленных в течение соответствующего учебного года, 

как среднее арифметическое по правилам математического округления.  

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования осуществляется по 

пятибалльной шкале на основании результатов текущего контроля успеваемости по 

обязательным и дополнительным предметам учебного плана. По учебным курсам, 

преподаваемым за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

текущий контроль по которым проводится безотметочно, промежуточная аттестация 

осуществляется также в безотметочной форме на основе выполненной учащимся итоговой 

работы или совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, 

эссе, проекты и т.д.). В журнале результат освоения курса фиксируется в виде записи «зачет», 

«незачет». «Зачет» ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по 

учебному курсу в полном объеме.  

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности обучающихся 

на основе представления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы мероприятий, 

профильной смены и т.п.) или на основании экспертной оценки личного портфолио 

обучающегося.  

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии,  системы 

мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой 

презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр.  

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности используются:  

▪ карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 

направлениям;  

▪ карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце  

учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов);  

▪ самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, 

класса, обучающегося;   

▪ педагогический мониторинг;  

▪ анкетирование;  

▪ карта защиты проекта и оценка проекта;  

▪ наблюдение.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график).  

 

1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию  

Государственная итоговая аттестация  
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В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.59) освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией (далее – ГИА).  

Итоговая аттестация представляет собой форму независимой (внешней) оценки уровня 

освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования и 

проводится с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 11-х классов, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение).  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы для лиц, обучающихся по программам среднего общего 

образования. Для обучающихся гимназии с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших основную общеобразовательную программу среднего 

общего образования, государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ). Для указанных категорий выпускников 

государственная итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ.  

В соответствии с ФГОС СОО Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х 

классов предусматривает проведение ГИА в обязательном порядке по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика». Экзамены по другим учебным предметам (Литература, Физика, 

Химия, Биология, География, История, Обществознание, Иностранный язык (английский), 

Информатика) выпускники сдают на добровольной основе по выбору в форме ЕГЭ. Количество 

экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно. Обучающиеся могут 

самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет 

проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена 

по учебному предмету «Математика» .  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 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.  

Итоговая отметка  
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи выпускнику документа государственного образца, в котором выставляются 

итоговые отметки по учебным предметам, освоенным на уровне среднего общего образования.  

Итоговые отметки по предметам поределяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

справка установленного образца.  

1.3.5. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  
В соответствии с ФГОС СОО владение навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности является одним из требований, предъявляемых к метапредметным 
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результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Основной целью учебно-исследовательской и проектной деятельности является 

развитие творческого, познавательного и коммуникативного потенциала личности, а также 

повышение мотивации учащихся к процессу обучения, использование новых форм учебной 

деятельности и оценивания, формирование ключевых компетентностей учащихся 

(организационных, коммуникативных, исследовательских, социальных).  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Выполнение итогового индивидуального проекта 

обязательно для каждого обучающегося уровня среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации 

своих достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую).  

Для осуществления проектно-исследовательской деятельности обучающегося 

определяется руководитель проекта (учитель-предметник, классный руководитель, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования). Тема и форма индивидуального проекта 

может быть выбрана самим обучающимся и согласована с руководителем проекта. План 

реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта.  

Обучающийся обязан выполнить итоговый индивидуальный проект в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

представить его в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Представление результатов проектной деятельности предусматривает публичную защиту 

индивидуального исследовательского проекта обучающимся.  

Оценивание итогового индивидуального проекта проводится экспертной комиссией, 

состав которой утверждается приказом директора Школы. В состав экспертной комиссии могут 

входить представители администрации Школы, педагоги, представители родительской 

общественности, социальные партнеры Школы. Экспертная комиссия оценивает уровень 

проектной или исследовательской деятельности конкретного ученика.  

Представление индивидуального проекта осуществляется в 2 этапа:  

1 этап - предзащита проекта проводится в апреле-мае согласно графика учебного 

процесса 10 класса. На предзащите экспертной комиссией может быть решен вопрос о 

досрочной защите, если проект (исследование) завершен полностью (представлен проектный 

продукт/результат исследования) или работа была представлена на конкурсах (конференциях, 

олимпиадах, фестивалях) муниципального и другого уровня.  

2 этап - защита проекта в ноябре-декабре согласно графика учебного процесса 11 

класса. Для обучающихся 11-х классов, показавших высокие результаты (победители и 

призеры/лауреаты) на конкурсах (конференциях, олимпиадах, фестивалях) муниципального и 

другого уровня, защита проекта не является обязательной, и оценка может быть выставлена 

досрочно и автоматически.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по 3 направлениям:  

 оценка процесса работы; 

 оценка результата работы (содержания и оформления); 

 оценка публичной защиты проекта (сформированности коммуникативных действий). 
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Отсутствие выполненного индивидуального проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету «Индивидуальный проект». 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 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 общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

2.1.1. Цель программы развития УУД  
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной 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 деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

Программа направлена на:  

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений;  

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  
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• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:  

▪ организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях;  

▪ обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  

▪ включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся;  

▪ обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Программа направлена на:  

▪ повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

▪ формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

▪ формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. Программа обеспечивает:  

▪ развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений;  

▪ формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  
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▪ 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 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

▪ формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных  образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  

▪ практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

▪ возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

▪ подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 

на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной программы  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося.  

Функции УУД:  
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
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- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию;  

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин;  

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают познавательные и учебные 

мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка).  

Виды универсальных учебных действий:  
 личностные действия;  

 регулятивные действия;  

 познавательные универсальные действия;  

 коммуникативные действия.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  

 знание моральных норм,  

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,  

 умение выделять нравственный аспект поведения.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия;  

 оценку - осознание уровня и качества усвоения;  

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия:  

 общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  
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 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов;  

 разрешение конфликтов;  

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, 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 построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1) Определение структуры задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: 

ознакомление-понимание – применение анализ-синтезоценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2) Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению и 

выбор необходимой стратегии;  

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру 

задачи, менять некоторые из ее условий.   
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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 предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;  

• обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

• обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 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, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

• объяснять явления с научной точки зрения;  

• разрабатывать дизайн научного исследования;  

• интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

• полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

• методологические и философские семинары;  

• образовательные экспедиции и экскурсии;  

• учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

• выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий;  

• выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

• выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом.  

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; представителями местного сообщества, бизнес-
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структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских 

работ и реализации проектов; представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

• межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего;  

• комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

• комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

• комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  

• социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: в заочных и дистанционных школах и университетах; участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на 

уровне среднего общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

• цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами;  

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  

 

Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. Кроме 

того, строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; организация учебно-

исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно;  

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как 

общие, так и специфические черты.  

  
Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Отсутствует гипотеза  Наличие гипотезы обязательно  

Цель - получить конкретный продукт, 

обладающий определенными свойствами и 

необходимый для конкретного использования  

Цель - получить новое знание  

Должно быть выработано представление о 

конечном продукте деятельности как результате  

Представления о конечном результате исследования 

нет  

Структура проекта: постановка цели и задач, 

определение способов действия, составление 

плана работы по проекту, работа с информацией, 

создание продукта, как результата проектной 

деятельности  

Структура исследования: постановка проблемы, 

цели и задач, предварительный анализ информации, 

формулировка гипотезы; планирование и 

организация эксперимента; анализ деятельности - 

презентация – рефлексия и обобщение полученных 

результатов в эксперименте; проверка исходной 

гипотезы на основе полученных фактов в 

эксперименте; окончательная формулировка новых 
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знаний; получение объяснений или научных 

предсказаниий  

Результат проекта должен быть точно соотнесен 

со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Результат исследования определить достаточно 

сложно. Отрицательный результат - тоже результат  

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Особое значение для развития УУД на уровне среднего общего образования имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В 

ходе такой работы учащийся — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

выпускник.  

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление  

▪  человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие),  

▪ филология, языкознание, лингвистика, литература,  

▪ история, краеведение,  

▪ культурология, искусство и МХК.  

Естественнонаучное направление  

▪ экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение.  

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся формируются в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  
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• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Планируемые метапредметные результаты  
Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  
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Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Выпускник научится:  

o определять область своих познавательных интересов;  

• искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек;  

• находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта;  

• определять проблему как противоречие;  

• формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;  

• определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;  

• предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект;  

• использовать догадку, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества.  

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  
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▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

 

Педагогические кадры Школы имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД:  

▪ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;  

▪ педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

▪ педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

▪ педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

▪ педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

▪ характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД;  

▪ педагоги владеют методиками формирующего оценивания, владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся;  

▪ педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД.  

 

Кроме того в Школе  имеются дополнительные возможности организации 

образовательного пространства старшеклассников, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

▪ сетевое взаимодействие с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры;  

▪ обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечение тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося);  

▪ обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования;  

▪ привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

▪ привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур;  

▪ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

▪ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

▪ обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 
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работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. Для этого на уроках создается коммуникативное пространство, организуется 

учебное сотрудничества, происходит информационный обмен, затребована читательская 

компетенция, создаются условия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Оценка успешности освоения и применения универсальных учебных действий 

осуществляется в ходе всех учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. При этом 

используются типовые задачи, описанные в разделе «Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий» данной образовательной программы.  

Для оценки познавательных универсальных учебных действий используются практико-

ориентированные комплексные задачи и задания, которые позволяют проверить наличие таких 

умений как:  

а) умение объяснять явления с научной точки зрения;  

б) способность давать оценку и удерживать суть научного исследования;  

в) умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка научной 

информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать соответствующие 

выводы).  

Задания на оценку читательской грамотности требуют полного понимания текста: 

нахождение информации, интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или его 

форму и их оценка.  

Задания на оценку математической грамотности должны включать проблемы, которые 

могут быть решены средствами математики; при использовании математических фактов и 

методов; анализа использованных методов решения.  

Коммуникативные умения оцениваются у старшеклассников в условиях организации и 

обеспечения ситуаций, в которых учащийся может самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Важную роль в оценке универсальных учебных действий играют комплексные задачи, 

направленные на решение проблем местного сообщества, например, на изменение и улучшение 

реально существующих бизнесов, а также социальные проекты, направленные на улучшение 

жизни местного сообщества. К таким проектам относятся:  

• участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

• участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

• создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации.  

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий также может 

оцениваться в рамках учебных предметов, при выполнении заданий по выбору в рейтинговой 

системе оценивания, которые могут включать задания: 
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▪ на умение самостоятельно ставить проблему и работать над ее решением; 

▪ на поиск путей достижения цели и определения наиболее адекватных способов;  

▪  на определение параметров и критериев оценки результата, достижения цели;  

▪ на поиск (в том числе в электронных библиотеках), оценку и интерпретацию 

информации;  

▪ на аргументацию различных точек зрения;  

▪ на использование различных модельно-схематических средств при обработке 

информации;  

▪ на выполнение различных ролей (руководителя, генератора идей, критика, 

исполнителя и т.д.) при осуществлении групповой работы;  

▪ на самооценку и критериальную оценку собственной деятельности и деятельности 

одноклассников;  

▪ на создание письменных текстов различного жанра;  

▪ на создание по определенной проблеме мультимедийных презентаций с 

гиперссылками, с использованием графических и звуковых изображений;  

▪ на проведение простых экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

и т.д.  

Оценка успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий осуществляется в ходе защиты (представления) проектной или исследовательской 

работы.  

При оценке индивидуального проекта основной акцент делается на оценке уровня 

сформированности метапредметных умений, таких как:  

▪ способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении сформулировать проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и 

реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения (данный критерий включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий);  

▪ сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой, темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

▪ сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

▪ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 

ответить на вопросы.  

 

Существенную роль при оценке универсальных учебных действий играет самооценка 

учащихся.  

Диагностические методики 
№ 

п/п 

Название методики, 

автор 

Цель Оцениваемые УУД 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1  Анкета «Саморегуляция» 

(Разработана на основе 

опросника 

«Саморегуляция» 

Определение 

сформированности и 

обеспеченности отдельных 

звеньев регуляции, 

Целеполагание, планирование, 

оценка, коррекция  
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А.К.Осницкого  самоорганизации  

2  Методика «Уровень 

рефлексии» (Тест 

модифицирован на основе 

методики КарповаА.В. 

«Диагнос-тика 

рефлексии»)  

Определение уровня 

сформированности навыков 

рефлексии  

Навыки рефлексии: умение 

отслеживать своѐ состояние, 

поведение, деятельность (в 

зависимости от цели), 

корректировать через анализ и 

проектировать своѐ поведение и 

деятельность в будущем  

3  «Мотивация успеха и 

боязнь неудачи». 

Опросник Реана А.А. 

(МУН)  

Изучение сформированности у 

учащихся мотивации к 

достижению успеха (или 

избеганию неудачи)  

Умение осознавать способы 

действий, приведших к успеху 

или неуспеху  

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия 
 

4 Методика КОТ - краткий 

отборочный, 

ориентировочный тест 

(В.Н. Бузин, Вандерлик)  
 

Измерение интегрального 

показателя сформированности 

общих познавательных 

способностей 

старшеклассников, 

характеристика 

сформированности 

познавательных 

способностей, лежащих в 

основе дальнейшего обучения, 

познавательной адаптации 

субъекта в мире в целом.  

 

Общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, применять 

правила, пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями, скорость и 

точность восприятия материала, 

грамотность, владение 

основными понятиями в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов, постановка и 

решение проблемы, осуществлять 

выбор оптимальной стратегии 

(выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач), 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении задач различного 

характера, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; знаково-

символические: моделировать, т.е. 

выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью 

решения конкретных задач; 

логические - умения 

осуществлять логические 

действия: способность к анализу, 

обобщению материала, синтез, 

сравнение, классификация по 

самостоятельно выбранным 

критериям, установление 

аналогий, причинно-

следственных связей, построение 

рассуждений, владение 

логически-поисковыми и 

творческими способами решения 

учебных и практических проблем  
 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия 
 



53 
 

5  Методика диагностики 

самоконтроля в общении 

(М. Снайдер)  

Изучение уровня 

коммуникативного контроля  

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение; владение 

навыками конструктивного 

общения, взаимодействия  

6  Методика КОС - оценки 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей (В.В. 

Синявский, Б.А. 

Федоришин) 

Выявление коммуникативных, 

организаторских склонностей 

самостоятельному принятию 

решений, инициативность в 

общении, деятельности 

Инициативное сотрудничество, 

навыки конструктивного 

взаимодействия, управление 

коммуникацией, рефлексия, 

эмпатия; способность к 

Федоришин) 

7  Тест коммуникативных 

умений Михельсона (Л. 

Михельсон)  

Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и качества 

сформированности основных 

коммуникативных умений  

Инициативное сотрудничество, 

навыки конструктивного 

взаимодействия, коммуникацией; 

особенности проявления 

культуры  

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность) 
 

8 Анкета для выявления 

уровня 

профессионального 

самоопределения 

(Составлена на основе 

анкеты, предложенной 

Т.А. Шишковец)  

Выявление уровня 

профессионального 

самоопределения  

Осмысленное и ответственное 

выстраивание личной жизненной 

траектории, овладение 

комплексом способов 

деятельности по обеспечению 

принятия решения о 

продолжении образования и 

профессиональном становлении 

в условиях изменяющего 

общества и рынка труда  

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, индивидуального проекта и курсов 

внеурочной деятельности  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

2.2.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

СОО, представленных в ФГОС СОО, а также Федеральной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП 

СОО.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в общем образовании и 

активные методики обучения. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» позволит учителю: 

—реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулиро- 

ванных в ФГОС; 

—определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, 

ФООП СОО; 

—разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса.        

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык руляется средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, их социально-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 русскому 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 развитие 

обучающихся, является в образовательной организации не только предметом изучения, но и 

средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное 

воздействие на качество усвоения других школьных предметов, на процессы формирования 

универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.     

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

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

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

основой социализации личности, способной к успешному речевому взаимодействию и 

социальному сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и 
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развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, 

интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипер-тексты, 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 продолжению 

обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

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

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности 

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

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

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование 

умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила 

орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

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). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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10 класс 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

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

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, ее устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

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

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, 

обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. 

Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое 

и другое). Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 
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Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 

глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного 

наклонения. 

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

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

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

ее компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнеру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационносмысловая 

переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие. 

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

 

11 класс 
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Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

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

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 
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синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

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

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

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

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

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего 

поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 
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России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебноисследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 
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результаты выбора; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из 

мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный 

закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" <18>, 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023&dst=8&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=383470&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=387118&date=10.01.2023
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Язык и речь. Культура речи. 

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

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

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

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

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

менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для 

чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 

300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

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

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

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

представленной в нем информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для 

чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 

300 слов). 

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

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические 

и речевые ошибки. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
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Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п/п 

Наименование  разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Повторение в начале учебного года 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2 Общие сведения о языке  5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3 Язык и речь. Культура речи. Система 

языка. Культура речи 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4 Язык и речь. Культура речи. Фонетика. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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11 класс 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5 Язык и речь. Культура речи. Лексика и 

фразеология. Лексические нормы 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6 Язык и речь. Культура речи. 

Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7 Язык и речь. Культура речи. 

Морфология. Морфологические 

нормы 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8 Язык и речь. Культура речи. 

Орфография. Основные правила 

орфографии 

14 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9 Речь. Речевое общение 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

10 Текст. Информационно-смысловая 

переработка текста 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

11 Повторение в конце учебного года 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

12 Итоговый контроль 4  

 ВСЕГО 68  

№  

п/п 

Наименование  разделов и тем программы Количес

тво 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Повторение в начале учебного года. Виды 

языковых норм. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. Лексикология и 

фразеология. Лексические нормы. Основные 

виды словарей 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2 Общие сведения о языке. Морфемика и 

словообразование. Словообразовательные 

нормы. Морфология. Морфологические нормы 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3 Язык и речь. Культура речи.  Синтаксис. 

Синтаксические нормы 

16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4 Язык и речь. Культура речи.  Пунктуация. 

Основные правила пунктуации 

17 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

5 Функциональная стилистика. Культура речи 18 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

6 Орфография. Основные правила орфографии 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

7 Повторение в конце учебного года.   4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

8 Итоговый контроль 4  

 ВСЕГО 68  

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/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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2.2.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету  «Литература» 

(базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа по литературе на уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в  ФГОС 

СОО, а также федеральной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г  № 637-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 17, ст  2424) и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные и метапредметные результаты в федеральной рабочей программе учебного 

предмета «Литература» представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета 

«Литература» на уровне среднего общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
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 самосознания  Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим  

Основу содержания литературного образования в 10— 11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом  

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно по 

отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования  Происходит 

углубление межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру   

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века, 

представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной 

литературы  

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения  

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» на базовом уровне 

определена группа планируемых предметных результатов, достижение которых обеспечивается 

в отношении всех обучающихся   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования состоят в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе 
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высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности  Реализация этих целей связана с развитием читательских 

качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на 

знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, 

понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов  Достижение указанных целей возможно при комплексном решении 

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

сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей   

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

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

российскому литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в 

том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом 

чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать 

во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе.  Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы 

как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

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

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции   

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения  Учебный предмет «Литература» на уровне 
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среднего общего образования преемственен по отношению к учебному предмету «Литература» 

на уровне основного общего образования  В 10—11 классах на изучение учебного предмета 

«Литература» отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый год обучения   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА» (ПО ГОДАМ 

ИЗУЧЕНИЯ) 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 
А. Н. Островский. Драма «Гроза»  

И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», 

«Нам не дано предугадать…», «К  Б » («Я встретил вас — и всё былое…») и др  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…») и др   

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «Одним толчком 

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

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

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

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

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др  

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  

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

Например: «Очарованный странник», «Однодум» и др  

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

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др   

Пьеса «Вишнёвый сад»  

Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи H  А  Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», 

Д  И  Писарева «Базаров» и др  (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением)  

Литература народов России  
Стихотворения (не менее одного по выбору)  Например,  

Г  Тукая, К  Хетагурова и др  

Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору)  Например, произведения Ч  Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г  

Флобера «Мадам Бовари» и др  

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

из поэтов по выбору)  Например, стихотворения А  Рембо, Ш  Бодлера и др  

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору)  Например, пьесы Г  Гауптмана «Перед восходом солнца», Г  Ибсена 

«Кукольный дом» и др.   

 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX — начала ХХ века 
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А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору)  Например: 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др  

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору)  Например: «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др   

М.  Горький. Рассказы (один по выбору)  Например: «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др   

Пьеса «На дне»  

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору)  Например, стихотворения  

К  Д  Бальмонта, М  А  Волошина, Н  С  Гумилёва и др   

Литература ХХ века 
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору)  Например: «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из  

Сан-Франциско» и др  

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась  Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе   », «О, 

весна, без конца и без краю…»,  

«О, я хочу безумно жить…» и др   

Поэма «Двенадцать»  

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «А вы могли 

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

Татьяне Яковлевой» и др. 

 Поэма «Облако в штанах»  

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  На пример: «Гой ты, Русь, 

моя родная   », «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль  Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», 

«Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями   » и др   

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

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

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др   

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги 

в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др   

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «Песня 

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

аллеям…», «Мне голос был  Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю   »,  

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др   

Поэма «Реквием»  

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

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору)  

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору)  Например: «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др   

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю,  

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента   » и др  

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору)  Например: В  П  Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю  В  Бондарев 
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«Горячий снег»; В  В  Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б  Л  Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К  Д  Воробьёв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В  Л  Кондратьев «Сашка»; В  П  Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е  И  Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два» и др   

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия»  

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору)  Например, Ю  В  Друниной, М  В  Исаковского, Ю  Д  

Левитанского, С  С  Орлова, Д  С  Самойлова, К  М  Симонова, Б  А  Слуцкого и др  

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору)  Например, В  С  Розов «Вечно живые» и др  

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «Февраль  

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

идёт», «Любить иных — тяжёлый крест   », «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и др  

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги)  

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору)  Например: «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др  

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

Например: «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др   

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!  », «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны   » и др  

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору)  Например: «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др  

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

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору)  Например, Ф  А  Абрамов 

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

«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др ); В  И  Белов (рассказы «На родине», 

«За тремя волоками», «Бобришный угор» и др ); Г  Н  Владимов («Верный Руслан»); Ф  А  

Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и 

удавы» и др ); Ю  П  Казаков (рассказы «Северный днев ник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и др ); В  О  Пе левин (роман «Жизнь насекомых» и др ); Захар Прилепин (роман 

«Санькя» и др ); А  Н  и Б  Н  Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др ); Ю  В  Трифонов 

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

рассказы», например: «Одиночный замер», «Инжектор»,  

«За письмом» и др ) и др   

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения (по одному 

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

Вознесенского, В  С  Высоцкого, Е  А  Евтушенко, Н  А  Заболоцкого, Т  Ю  Кибирова, Ю  П  

Кузнецова, А  С  Кушнера, Л  Н  Мартынова, Б  Ш  Окуджавы, Р  И  Рождественского, А  А  

Тарковского, О  Г  Чухонцева и др  

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору)  Например: А  Н  Арбузов «Иркутская история»; А  В  

Вампилов «Старший сын»; Е  В  Гришковец «Как я съел собаку»; К  В  Драгунская «Рыжая 

пьеса» и др  

Литература народов России  
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Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору)  

Например, рассказ Ю  Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю  Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др ; стихотворения Г  Айги, Р  Гамзатова, М  Джалиля, М  Карима,  

Д   Кугультинова, К  Кулиева и др  

Зарубежная литература 
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору)  Например, 

произведения Р  Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А  Камю «Посторонний»; Ф  Кафки 

«Превращение»; Дж  Оруэлла «1984»; Э  М  Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж  Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г  Уэллса «Машина времени»; О  

Хаксли «О дивный новый мир»; Э  Хемингуэя «Старик и море» и др   

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору)  Например, стихотворения Г  Аполлинера, Т  С  Элиота и др  

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

Например, пьесы Б  Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М  Метерлинка «Синяя птица»; О  

Уайльда «Идеальный муж»; Т  Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б  Шоу «Пигмалион» и др. 

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»  

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета   

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организ ации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской 

литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

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

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде  

Личностные результаты освоения обучающимися содержания федеральной рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиоз ным, расовым, национальным признакам; готовность 

вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 
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институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтёрской деятельности   

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; идейная убеждённость, готовность к служению и защите 

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

3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

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

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

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе 

с опорой на литературные произведения  

4. Эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

4. Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев  

5. Трудового воспитания: 

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

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни  

6. Экологического воспитания: 
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, представленных в художествен ной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

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

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 

экологической направлен- 

ности, в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и 

литератур народов России   

8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры 

как средства взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

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

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё  

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому;         внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраи вать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения федеральной рабочей программы учебного 

предмета «Литература» на уровне среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях 
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реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении 

проектов по литературе;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт;  

2) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; выявлять причинно-

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

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи 

результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

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

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения;  

3) работа с информацией:  

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

литературе;   

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

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

форму представления и визуализации; оценивать достоверность, легитимность литературной и 

другой информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты литературной  

и другой информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

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

во внеурочной деятельности по предмету;  распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;  

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 
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ситуации; развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на 

уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; оценивать качество своего 

вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

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

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Предметные результаты (10—11 классы) 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России: пьеса А  Н  

Островского «Гроза»; роман И  А  Гончарова «Обломов»; роман И  С  Тургенева «Отцы и 

дети»; стихотворения Ф  И  Тютчева, А  А  Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» Н  А  Некрасова; роман М  Е  Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

(избранные главы); роман Ф  М  Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л  Н  

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н  С  Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» 

А  П  Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М  Горького; рассказы И  А  Бунина и А  И  Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А  А  Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В  

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

стихотворения и поэма «Реквием» А  А  Ахматовой; роман М  А  Шолохова «Тихий Дон» 

(избранные главы); роман М  А  Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман 

А  А  Фадеева «Молодая гвардия»; одно произведение А  П  Платонова; стихотворения А.Т.  

Твардовского, Б  Л  Пастернака, повесть А  И  Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по 

выбору (в том числе Ф  А  Абрамова, В  П  Астафьева, А  Г  Битова, Ю  В  Бондарева, Б  Л  

Васильева, К  Д  Воро бьёва, Ф  А  Искандера, В  Л  Кондратьева, В  Г  Распутина, В  М  

Шукшина и др ); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И  А  Бродского, А  А  

Вознесенского, В  С  Высоцкого, Е  А  Евтушенко, Н  А  Заболоцкого, А  С  Кушнера, Б  Ш  

Окуджавы, Р  И  Рождественского, Н  М  Рубцова и др ); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том числе А  Н  Арбузова, А  В  Вампилова, В  С  Розова и др ); не менее двух 

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

Дж  Оруэлла, Э  М  Ремарка, Э  Хемингуэя, Дж  Сэлинджера, Р  Брэдбери; стихотворения А  

Рембо, Ш  Бодлера; пьесы Г  Ибсена, Б  Шоу и др ); не менее одного произведения из литератур 
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народов России (в том числе произведения Г  Айги, Р  Гамзатова, М  Джалиля, М  Карима, Д  

Кугультинова, К  Кулиева, Ю  Рытхэу, Г  Тукая, К  Хетагурова,  

Ю  Шесталова и др ); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

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

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне среднего общего образования): конкретно-историческое, 

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

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

народность; историко-лите ратурный процесс; литературные направления и течения: 

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

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

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

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

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

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и др ); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

Предметные результаты по классам 

10 класс  

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной 
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жизни, идео логическими течениями и особенностями культурного разви тия страны в 

конкретную историческую эпоху (вторая полови на XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

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

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

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

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

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

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учё том неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне среднего общего образования): конкретно-историческое, 

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

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

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

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

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

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

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

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и др ); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

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

единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 
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менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

11 класс 

1) Осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX 

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

духовном и культурном развитии общества; воспитание цен- ностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

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

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

места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

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

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

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений конца XIX — XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

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

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, 

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

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

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

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

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

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 
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«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
Наименование разделов Количеств

о часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Литература второй половины 19 века (69ч): 69 https://resh.edu.ru/  

А.Н. Островский. Драма «Гроза» 5 https://resh.edu.ru/  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 5 https://resh.edu.ru/  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 7 https://resh.edu.ru/  

Ф.И. Тютчев (стихотворения на выбор) 4 https://resh.edu.ru/  

Н.А. Некрасов (стихотворения на выбор) 6 https://resh.edu.ru/  

А.А. Фет (стихотворения на выбор) 3 https://resh.edu.ru/  

М.Е. Салтыков-Щедрин.  «История одного города» 3 https://resh.edu.ru/  

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 10 https://resh.edu.ru/  

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 15 https://resh.edu.ru/  

Н.С. Лесков «Очарованный странник» 2 https://resh.edu.ru/  

А.П.Чехов. Рассказы (не менее 3 по выбору). Пьеса 

«Вишнёвый сад» 

9 https://resh.edu.ru/  

Литература народов России   1ч https://resh.edu.ru/  

Стихотворения (не менее 1 по выбору) Г. Тукай, К. Хетагуров 

и др. 

 https://resh.edu.ru/  

Зарубежная литература (4ч): 4 https://resh.edu.ru/  

зарубежная проза второй половины 19 века  2 https://resh.edu.ru/  

зарубежная поэзия второй половины 19 века  1 https://resh.edu.ru/  

зарубежная драматургия второй половины 19 века  1 https://resh.edu.ru/  

Развитие речи 10  

Внеклассное чтение 2  

Итоговые контрольные работы 4  

Подготовка и защита проектов 4  
Резервные уроки 8  
Общее количество часов по программе 102  

11 КЛАСС  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Наименование разделов Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Литература конца 19 – начала 20 века (11ч): 11 https://resh.edu.ru/  

А.И. Куприн. Рассказы и повести. «Гранатовый браслет», 

«Олеся» и др. 

2 https://resh.edu.ru/  

Л.Н. Андреев «Иуда Искариот» 2 https://resh.edu.ru/  

М. Горький (по выбору): «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра»,пьеса «На дне» 

5 https://resh.edu.ru/  

Стихотворения поэтов Серебряного века 2 https://resh.edu.ru/  

Литература 20 века (64ч): 64 https://resh.edu.ru/  

И.А. Бунин (два по выбору). «Антоновские яблоки»,  

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» 

2 https://resh.edu.ru/  

А.А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать» 4 https://resh.edu.ru/  

В.В. Маяковский. Стихотворения. Поэма «Облако в штанах»  

4 

https://resh.edu.ru/  

С.А. Есенин. Стихотворения 3 https://resh.edu.ru/  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения 2 https://resh.edu.ru/  

М.И. Цветаева. Стихотворения 2 https://resh.edu.ru/  

А.А. Ахматова. Стихотворения. Поэма «Реквием» 4 https://resh.edu.ru/  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 4 https://resh.edu.ru/  

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 4 https://resh.edu.ru/  

А.П. Платонов. Рассказы и повести 2 https://resh.edu.ru/   

А.Т. Твардовский. Стихотворения 3 https://resh.edu.ru/   

Проза о Великой Отечественной войне 3 https://resh.edu.ru/   

А.А. Фадеев «Молодая гвардия» 2 https://resh.edu.ru/   

Поэзия о Великой Отечественной войне 2 https://resh.edu.ru/   

Драматургия о Великой Отечественной войне 1 https://resh.edu.ru/   

Б.Л. Пастернак. Стихотворения 3 https://resh.edu.ru/    

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

3 https://resh.edu.ru/   

В.М. Шукшин. Рассказы 2 https://resh.edu.ru/   

В.Г. Распутин. Рассказы и повести 2 https://resh.edu.ru/   

Н.М. Рубцов. Стихотворения 2 https://resh.edu.ru/   

И.А. Бродский. Стихотворения 3 https://resh.edu.ru/   

Проза второй половины 20 – начала 21 века 3 https://resh.edu.ru/   

Поэзия второй половины 20 – начала 21 века 2 https://resh.edu.ru/   

Драматургия второй половины 20 – начала 21 века 1 https://resh.edu.ru/    

Литература народов России 2 https://resh.edu.ru/  

Зарубежная литература (4ч) : 4 https://resh.edu.ru/  

-зарубежная проза 20 века 2 https://resh.edu.ru/  

-зарубежная поэзия 20 века 1 https://resh.edu.ru/  

-зарубежная драматургия 20 века 1 https://resh.edu.ru/  

Развитие речи 8  

Внеклассное чтение 2  

Итоговые контрольные работы 2  

Подготовка и защита проектов 4  

Резервные уроки 5  

Общее количество часов по программе 102  

 

 

2.2.3. Родной (русский) язык (базовый уровень)  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются:  

• 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);  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

• понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями;  

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 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). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

• 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;  

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 



84 
 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека.  

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку 

являются: 

Регулятивные УУД  
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
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Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

• излагать полученную информацию;  

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• определять идею текста;  

• преобразовывать текст;  

• оценивать содержание и форму текста.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска.  

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  
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• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств;  

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций);  

•  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы. В ходе изучения учебного материала 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

• сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

• владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

• сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

• сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

• сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

• сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
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• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
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• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс  

Раздел 1. Язык и культура  
Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового 

знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие семиотические 

системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в 

формировании мышления индивида и мышления общества (индивидуальное и общественное 

сознание). Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления.  

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. Нормативное образование и употребление 

причастий и деепричастий. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Ошибки в построении предложений с причастным и деепричастным оборотом. Речевой этикет. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Мастерство публичного выступления. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп). Риторические функции градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, 

умолчания, риторического вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, 

игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. Функциональные разновидности 

языка. Язык художественной литературы. Тексты современных песен. Театр, кино и 

литература. Источники богатства и выразительности русской речи. Использование приема 

«чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ.  

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского народа в диалоге 

культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших религий мира. 

Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. 

Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
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Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых 

и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными 

членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь.  
Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 

монологической речи: эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, 

проповедь, дневник. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура 

шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их 

функции в различных стилях речи. 

Темы проектных и исследовательских работ: 

Происхождение слов «Русь», «Россия», «русский». 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Концепты «истина» и «правда» в русском языке. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Язык народной приметы. 

Русские пословицы и поговорки на заданную тему. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц. 

Словарь одного слова. 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

SMS как современный эпистолярный жанр. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Этикетные формы обращения. 

Искусственные языки. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на 

материале предвыборных публикаций). 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы. 

Слоганы в языке современной рекламы. 
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Языковой портрет личности. 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Язык и юмор. 

Черный юмор. 

Принципы стендап-комедии: можно ли научиться шутить. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре», «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Контроль

ные 

работы 

1 Язык и культура 10  

2 Культура речи 14 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 1 

4 Резерв учебного времени 1  

итого  35 2 

 

2.2.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в 

школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ.  

Личностные результаты 

 К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, 

какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. Помимо этого, 

ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно повлиять на 

общую и речевую культуру учащихся, привить им целый ряд необходимых социальных 

навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурной 

коммуникации, присущей современному открытому миру. Изучение иностранного языка в 

немалой степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним 

можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинирован- ность, так необходимые при 

изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении 

языку, способствуют формированию креативности, проявле- нию инициативы и 

индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает 

проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, 

в одной команде. Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 
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старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали 

и нравственности, роли человека в социуме и  т.  п. Подобные обсуждения способствуют 

развитию у школьников лучших человеческих качеств  — эмпатии, толерантности, готовности 

рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии 

вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В 

диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.  

Метапредметные результаты  

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, 

развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень 

большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, 

включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и 

главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию 

проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки. Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, 

школьники учатся отвечать на такие важные вопросы, как: с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления 

языка требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению материала и 

успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь 

при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные 

источники информации они привлекли для выполнения своей работы и насколько удачным был 

выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они своими результатами 

и почему. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности  

Аудирование  

  На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать 

содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

 —понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;  

—выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- 

и видеоматериалов; 

 —относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. При этом осуществляется дальнейшее 

совершенствование следующих умений:  

—предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста;  

—выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/ проблемой;  

—обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 
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 —выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; —

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Говорение  

Диалогическая форма речи  

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера.  

  При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка.  

Монологическая форма речи  

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий.      

Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, представление 

результатов проектно- исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность.  

Чтение  

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с  будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:  

 ознакомительное чтение  — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы;  

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы;  

просмотровое/поисковое чтение  — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, 

сообщения, проектного задания.  

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 —выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы;  

—определять замысел автора, оценивать важность/новизну/ достоверность 

информации, понимать смысл текста и  его проблематику, используя элементы анализа текста;  

—отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 
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Письменная речь  

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 —писать личные и деловые письма;  

—сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр);  

—писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  

—письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.  

Продолжается совершенствование и развитие умений:  

—описывать события/факты/явления;  

—сообщать/запрашивать информацию;  

—выражать собственное мнение/суждение в форме эссе;  

—кратко передавать содержание несложного текста;  

—фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ 

прослушанного/увиденного; —составлять тезисы, развернутый план выступления;  

—обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности.  

Перевод  

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция  
Языковые знания и навыки оперирования ими  

Фонетическая сторона речи  

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение 

ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи  

10 класс 

 1. Новые словообразовательные средства: � звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, 

roar, quack); � сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); � перенос ударения (import  — to 

import, export  — to export, present — to present); � словосложение по моделям: 

Adjective+Participle II (blue-eyed, old-fashioned) Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid, poorly-dressed) Adjective+Participle I (easy-going, smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making, heart-breaking) Adverb+Participle I (well-meaning, fast-

developing) „ деривация с помощью суффикса -ern (northern, western, etc.); � словосложение с 

использованием количественных, порядковых числительных (five-year-old, twelve-inch, fifty-

dollar, twenty-minute, five-kilo, first-rate, third-floor, second-hand).  

2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; 

to sign off; to sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set 

off/out; to set aside; to set about. 

 3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: ill — sick; handsome — 

pretty — beautiful; trip — journey — travel — voyage; recently — lately.  

4. Сложные для употребления лексические единицы: � группа прилагательных, 

имеющих исключительно предикативное использование (alight, asleep, afire), и  устойчивые 

словосочетания с ними; � прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, 

существительные accident/incident, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; различия в 

семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах английского языка: 

� to be sick — испытывать тошноту (брит.) � to be sick — болеть (амер.) � политкорректные 

слова-заместители: an invalid  — a person with disability; an old man/woman — a man/woman 

advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — retired people; a Negro — an Afro-

American; an Indian — a Native American; an actress — an actor; a fireman — a firefighter, etc. 
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 5. Лексика, управляемая предлогами: � to divide into some parts, at sb’s request, etc., а 

также словосочетания для обозначения различных видов магазинов с пред- логом at: at the 

chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the 

stationer’s.  

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: It’s not 

my cup of tea; I’m knackered; I’m up to my eyes; I’m a bit hard up; You bet! Touch wood; I’m full; I 

must be off; I don’t get it; I haven’t got the foggiest idea.  

7. Английская идиоматика: � устойчивые словосочетания, содержащие 

существительное world: � to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to 

think that the world is your oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; 

to set the world on fire; � устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: ill news; 

ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; � устойчивые словосочетания, говорящие о 

финансовом состо- янии человека: � to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made 

of money; to be a very wealthy person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard 

up; to be on the breadline; to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; � устойчивые 

словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion, as old as hills, as 

green as grass, etc.). 

 8. Словосочетания с глаголами to do и to make: to do a city (a museum, a gallery); to do a 

flat (room); to do morning exercises, to do the cooking (shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair 

(teeth); to do homework (housework); to do a subject (maths, English); to do one’s best; to do well; to 

do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); to make a mistake; to make dinner (tea, 

lunch); to make a decision; to make a noise; to make progress; to make a bed; to make a fire; to make a 

choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends (enemies); to make a law; to 

make a list (notes). 

Грамматическая сторона речи 10 класс  

1. Имя существительное: � определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными, обозначающими: —регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, 

the Far East, the Caucasus, the Antarctic, the Lake District); —полуострова (Florida, Cornwall, 

Kamchatka); —отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); —отдельные острова (Ireland, 

Madagascar); —университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University 

of Oxford, the University of Moscow); —дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham 

Palace); —вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); —

журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); —гостиницы (the Ritz Hotel, the 

Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); —корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

—газеты (the Times, the Un, the Observer); —каналы (the English Channel, the Panama Canal); —

водопады (the Niagara Falls); —пустыни (the Sahara, the Gobi); —группы островов (the British 

Isles, the Philippines); � неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами 

существительными в различных функциях: —имя существительное в функции предикатива (I 

am a pupil. They are pupils); —имя существительное является частью словосочетания, 

обозначающего однократные действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, 

to make a fuss); —имя существительное  — часть восклицательного предложения (What a 

surprise! What a shame! What an idea!); � определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования);  � неопределенный артикль (обобщение случаев использования); � 

использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

 2. Наречие: � наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, 

обозначающими высокую степень качества; � наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с 

прилагательными, обозначающими высокую степень качества: really beautiful, truly perfect, 

absolutely terrific. 

 3. Глагол: � использование глаголов в грамматических временах present perfect, past 

simple при наличии маркера recently; � словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth; � 

использование глаголов во времени present progressive для описания действия, происходящего 
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не непосредственно в момент речи, но в период времени, достаточно близкий к этому моменту: 

John, who is sitting at your table; is driving a car; � использование глаголов во времени present 

progressive в эмоционально окрашенных предложениях при выражении негативной 

информации: you are always talking at my lessons; � использование глаголов to be, to hear, to see, 

to love во времени present progressive для характеристики необычного действия или качества 

человека: He is usually quiet but today he is being very noisy; � использование глаголов to forget, 

to hear и конструкции to be told для выражения законченного действия: I forget where she lives. 

We hear they are leaving tomorrow; � использование глаголов во времени past progressive для 

описания обстановки, на фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: The 

sun was shining. A soft breeze was blowing; � использование глаголов to see, to hear, to feel, to 

love, to be во времени past progressive для описания необычного, не присущего человеку 

поведения, действия в конкретный момент в прошлом: Roy was happy because his sister was 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; � использование глаголов во времени past 

simple для описания довольно длительного действия в прошлом, которое завершено к 

настоящему моменту, особенно с предлогами for и during: He sat on a bench for half an hour and 

then left; � пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to 

live…; they are said to grow…; � пассивные структуры с продолженным перфектным 

инфинитивом: he is said to have grown…; they are believed to be travelling…; � использование 

модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое действие 

произойдет, ис- пользование от наивысшей степени уверенности до самой малой (must — 

can — could — may — might); � использование модальных глаголов must, should, need в 

отрицательной форме и их дифференциация: mustn’t do, shouldn’t do, needn’t do.  

 

11 КЛАСС 

Лексическая сторона речи  

11 класс  

1.Полисемия: � новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; � различные 

значения наречия badly.  

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: research; tuition; application; 

identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; 

arrangement; confession; intention; concern; reduction; confirmation; insistence. 

 3. Фразовые глаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak out, 

to speak up, to speak to; to pick; to pick out; to pick up.  

4. Синонимы и их дифференциация: job — profession — occupation — career; to rent — 

to hire — to employ; to sink — to drown; scientist — scholar; � понятие синонимической 

доминанты: make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay — payment — wage(s) — 

salary — fee — fare(s); get — gain — win.  

5. Лексика, управляемая предлогами: to apply for sth; research on the topic; tuition in sth; 

to come with practice; to result in sth; to struggle with/against/for sth; 21 to deal with sth; to be 

comprehensible to sb; to suspect sb of sth; to convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to have trust in 

sb/sth; to remind sb of/about sth; to search for sth; in spite of sth; to refer to sth; to reflect on sth; in the 

shape of sth; to be of some/no value; to recognize by sth; scores of sth; to be captivated by sth; to be 

comprehensible to sb. to confess to sth/sb; to be enclosed by sth; in quotes adjustment to sth; to get rid 

of sb/sth; to draw attention to sb/sth; to gain from sth; a bargain in sth; to insist on sth.  

6. Сложные для употребления лексические единицы: � either/any; neither/none, nobody, 

no one; whether/if; � существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и 

способы образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; � сложные 

существительные и образование их множественного числа: father-in-law; sister-in-law; daughter-

in-law; mother-inlaw; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me-not; merry-go-round; � 

исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, salmon; 
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� пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard — hardly; late — lately; 

high — highly; near — nearly; most — mostly; wide — widely; � различия в семантике и 

использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, в которых используется 

глагол suggest.  

 7. Речевые клише и речевые обороты: � связки, выстраивающие логику текста: so; as; 

because; that’s why; however; anyhow; nevertheless; although; on the contrary; actually; in fact; 

eventually; as a result; besides; in the end; on the one hand; on the other hand; � надписи на 

объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no vacancies; sold out; to let; 

nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no trespassing; keep right; keep your 

dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please do not feed the animals; please do not 

remove the furniture; please keep off the grass; do not leave bags unattended; do not lean out of the 

window; mind your head; mind your step; mind the doors; beware of pickpockets; beware of the dog; „ 

вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказать свое мнение: 

� yes, but…; well, I know but…; if I could just come in here…; sorry to interrupt but…; look here…; 

there’s just one point I’d like to make…; although…; and another thing…; by the way…; that reminds 

me…; and…; maybe but…; � устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be 

honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back 

to the point; so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; 

supposing; � речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в 

разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s for sure…; Nothing is 

going to stopme doing it…; You won’t catch me doing it…; I’m sure to…; I’m bound to…; I’m 

absolutely sure…; I think I’ll…; I expect I’ll…; I may well…; I’m hoping to…; I’m thinking of…; I 

thought I might…; I wouldn’t be surprised if…; There is a chance I will…; 23 I doubt if I’ll…; There 

is no chance of… .  

8. Словообразовательные средства: � типичные деривационные модели, используемые 

для образования названий профессий: actor  — doctor  — operator; chemist  — dentist  — 

economist  — journalist  — physicist  — pharmacist — scientist; programmer — designer — engineer 

— firefighter — hairdresser — officer.  

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch.  

10. Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 11.  

Различия в американском и британском вариантах английского языка: � способы обозначения 

десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); � написание и 

наименование дат: 3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March sixth (AmE).  

12. Английская идиоматика: � идиомы, включающие существительные-цветообозначе-

ния: blue with cold; brown bread; black humour; black look; as white as snow; as black as coal; as red 

as a beetroot; a red rag to the bull; to be green with envy; to have green fingers; to show a white 

feather; once in a blue moon; out of the blue; to be yellow; � элементы фразеологического фонда 

английского языка: If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. If it were not for hope, the 

heart would break. If “ifs” and “ands” were pots and pans. If each swept before his own door, we 

should have a clean city. If wishes were horses, beggars would ride.  

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately — точно; complexion — 

цвет лица; extravagant — расточительный; magazine — журнал; intelligent — умный; sympathy 

— сочувствие.  

14. Орфография: � правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: 

easily; wryly; noisily;  � правописание наречий, образованных от прилагательных, 

оканчивающихся на -e: simply; truly; wholly; � правописание наречий, образованных от 

прилагательных с окончанием -ful или -al: cheerfully; typically.  

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: � образование множественного числа имен 

существительных греческого и латинского происхождения: a curriculum  — curricula; a 
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phenomenon — phenomena, etc.; � сложные имена существительные, обозначающие 

родственников во множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-

law’s car; � притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные 

объекты и явления: Africa’s culture; the sun’s rays; yesterday’s news; � средства выражения 

посессивности для обозначения общей собственности двух людей (Mary and John’s cottage); � 

переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair  — a hair; land  — a 

land; youth  — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; � переход исчисляемых имен 

существительных в разряд неисчисляемых: an apple — apple; a fish — fish; a potato — potato; a 

chicken — chicken; � собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; 

school; bunch; bundle; � особенности использования артиклей с именами существительными 

собственными: a Webster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller.  

2. Местоимение: � использование either, neither в конструкциях either… or; neither… 

nor; � неопределенные местоимения nobody, no one, none.  

 3. Глагол: � структура to have sth done; � герундиальные конструкции frankly speaking, 

generally speaking, roughly speaking, strictly speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; � 

обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a long story short, to 

put it another way, to get back to the point, so to speak для ведения дискуссий, бесед; � изменение 

смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или герундия: to regret 

to do sth/ doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do sth/doing sth; to help to do sth — can’t 

help doing sth; � глаголы offer и suggest (специфика использования); � невозможность 

использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в конструкции Complex Object; � 

конструкция to make sb do sth в пассивном залоге  — to be made to do sth; � невозможность 

использования глагола let в пассивном залоге; � сослагательное наклонение глагола для 

выражения нереального будущего в ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и 

прошлому: if I were (was)…, I would do…; if I had been…, I would have done; � смешанный тип 

предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were…, I would have done…; if I had 

done…, I would be…. 

 4. Наречие: � регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных 

и многосложных наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; � особые 

формы степеней сравнения: well  — better  — best; badly — worse — worst; little — less — least; 

much — more — most; far — farther — farthest; far — further — furthest; � случаи возможного 

использования единиц loud/loudly, right/ rightly, wrong/wrongly, etc. без изменения смысла: to 

walk slowly/slow; to remember rightly/right; � использование наречий rightly/wrongly в значении 

«справедливо/несправедливо»; � смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/ 

highly, near/nearly, most/mostly, wide/widely; � наречие badly как полисемантическая единица: to 

know sth badly; to need sth badly 

 

Содержание курса.  

Содержание обучения включает следующие компоненты.  

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные ситуации 

являются конкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по английскому 

языку. 2. Навыки и умения коммуникативной компетенции. 

 

Предметное содержание речи  

10 класс (девятый год обучения)  
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации.  

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.)  

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые 

занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и 

душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль 

жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 
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 2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.)  

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. 

Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. 

Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни че- ловека. 

Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные 

праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская 

королевская семья. Члены королевской семьи. Британские пре- столонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы 

Елизаветы II.  

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.)  

Россия  — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 

среды обитания людей и животных. Осознание возможных эко-логических катастроф, пути их 

предотвращения, специальные природозащитные организации и движения.  

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.)  

Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. 

Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде 

и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы 

гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. 

Различные виды магазинов. Марко Поло  — великий путешественник. Путешествие  — способ 

познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к 

различиям друг друга 

 

11 класс (десятый год обучения)  

1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. Привлекательные 

профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор 

профессии. Государственное образование Великобритании. Университетское образование. 

Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших 

дней.  

2.  Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные 

определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. 

Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные 

ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и 

США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. 

Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера 

в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное 

искусство. Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения 

архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как 

значимые части культуры. 

3.  Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и 
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XXI века — эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век 

новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие 

изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век  — век 

глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив 

Джобс — человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад 

российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в 

решении научных и технологических проблем. Попытки при-остановить развитие научной 

мысли и прогресса в отдельном регионе  — американские эмиши (the Amish). Интернет — один 

из основных источников информации наших дней.  

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном мире, 

угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех 

частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе 

будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения 

насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. 

Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в этом 

процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения 

личности человека в обществе будущего. 

 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количе

ство 

часов 

1 Unit 1. Блок 1 В гармонии с  собой “In Harmony with Yourself”. Уроки 1—12 (26 часов: 

учебник и рабочая тетрадь). Основные сведения о себе. Любимые занятия и увлечения. 

Забота о здоровье и физической форме.  

26 

2 Unit 2. Блок 2 В гармонии с другими “In Harmony with Others”. Уроки 13—24 (26 часов: 

учебник и рабочая тетрадь) 

Друзья. Отношения между людьми. Семья. Семейный бюджет. Обязанности по дому. 

Домашний уклад. 

26 

3 Unit 3. Блок 3 В гармонии с природой “In Harmony with Nature”. Уроки 25—37 (26 часов: 

учебник и рабочая тетрадь) 

Жизнь природы. Экологические проблемы. Природные катастрофы. Проблемы, созданные 

руками человека. Экология человека. Чудеса природы.  

26 

4 Unit 4. Блок 4 В гармонии с миром “In Harmony with the World”. Уроки 38—50 (27 часов: 

учебник и рабочая тетрадь)  

Почему люди путешествуют. Способы путешествий. Места, куда мы едем и где 

останавливаемся. Что мы делаем во время путешествий.  

Осмотр достопримечательностей. 

27 

 Итого 105 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела Количе

ство 

часов 
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1 Unit 1. Блок 1 Уроки 1—10 (26 часов) 

 “Steps to Your Career”. 

Выбор профессии. Обучение в России и за рубежом. Ведущие университеты 

Великобритании и России. Изучение иностранных языков. 

 Популярные профессии. Необходимые качества для различной профессиональной 

деятельности. Претворение мечты в жизнь. 

26 

2 Unit 2. Блок 2  

 “Steps to Understanding Culture”. Уроки 11—20 (26 часов) 

Ценности и убеждения. Традиции и обычаи. Принятые нормы поведения в обществе. 

Проблемы толерантности, свободы, независимости. Литература. Музыка. Театр. Кино. 

Изобразительное искусство. Музеи и картинные галереи. 

26 

3 Unit 3. Блок  

 “Steps to Effective Communication”. Уроки 21—30 (26 часов) 

 

Технический прогресс — «за» и «против». Новая технологическая революция и средства 

массовой информации. Великие изобретения и открытия. Изменения в жизни людей, 

связанные с развитием науки и техники. Век коммуникации. 

 

26 

4 Unit 4. Блок 4  

 “Steps to the Future”. Уроки 31—40 (27 часов) 

Проблемы глобализации. Национальная идентичность. Будущее планеты. Земля и ее 

население. Проблемы искусственного интеллекта. Люди и их информационно-

технологические создания. Язык будущих поколений. 

27 

 Итого 105 

 

2.2.5. Федеральная рабочая программа среднего общего образования по учебному 

предмету  «История» (углубленный уровень) 

Федеральная рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС 

СОО, а также федеральной программы воспитания, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место учебного предмета «История» в системе среднего общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека  История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта  Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом  История дает воз можность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике.  Данная цель предполагает формирование у 



102 
 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества  

Задачами изучения учебного предмета «История» являются: 

—углубление  социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

—освоение систематических знаний об истории России и все общей истории XX — 

начала XXI в; 

—воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения  к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

—формирование исторического мышления, способности рас сматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе 

координат «прошлое — настоящее — будущее»; 

—работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебнопроектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

—расширение аксиологических знаний и опыта оценочной   деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и 

выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных 

проблем прошлого и современности); 

—развитие практики применения знаний и умений в социальной  среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»   

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение учебного предмета «История» отводится в 10—11 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

10 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914—1945 гг.  
Введение  Россия в начале ХХ в  

РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ (1914—1922) 

Россия в Первой мировой войне (1914—1918)  
Россия и мир накануне Первой мировой войны  Вступление России в войну  

Геополитические и военностратегические планы командования  Боевые действия на 

австрогерманском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте  

Брусиловский прорыв и его значение  Массовый героизм воинов  Людские потери  

Политизация и начало морального разложения армии  

Власть, экономика и общество в условиях войны  Милитаризация экономики  

Формирование военнопромышленных комитетов  Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом  Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту  Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений  Кадровая 

чехарда в правительстве  Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти  

Прогрессивный блок и его программа  Распутинщина и десакрализация власти  Политические 
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партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы  Влияние большевистской 

пропаганды  Возрастание роли армии в жизни общества  

Великая российская революция (1917—1922) 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, 

Октябрьская революция, Гражданская война  Российская империя накануне революции  

Территория и население  Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса  Война как революционизирующий фактор  Национальные и 

конфессиональные проблемы  Незавершенность и противоречия модернизации  Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции Основные этапы и 

хронология революционных событий 1917 г  Февраль—март: восстание в Петрограде и падение 

монархии  Конец Российской империи  Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы  Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности  Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты  Весна — 

лето 1917 г : зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В  

И  Лениным  Июльский кризис и конец двоевластия  Восстановление патриаршества  

Выступление Корнилова против Временного правительства  Провозглашение России 

республикой  Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября 

(7 ноября) 1917 г.  В.И .Ленин как политический деятель  

Первые революционные преобразования большевиков 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах  Борьба за армию  Декрет о мире и заключение Брестского мира  Национализация 

промышленности  Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей  Отделение Церкви 

от государства  

Созыв и разгон Учредительного собрания  Слом старого и создание нового госаппарата  

Советы как форма власти  ВЦИК Советов  Совнарком  ВЧК по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем  Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)   

Первая Конституция РСФСР 1918 г  

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г  

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам  Ситуация на Дону  

Позиция Украинской Центральной рады  Восстание чехословацкого корпуса   

Гражданская война как общенациональная катастрофа   Человеческие потери  

Причины, этапы и основные события Гражданской войны  Военная интервенция  Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения   Идеология Белого движения  

Положение населения на территориях антибольшевистских сил  Будни села: красные 

продотряды и белые реквизиции   

Политика «военного коммунизма»  Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распределение товаров и услуг  Разработка плана ГОЭЛРО  

Создание регулярной Красной Армии  Использование военспецов  Выступление левых эсеров  

Красный и белый террор, их масштабы  Убийство царской семьи  Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири 

и на Дальнем Востоке  Польскосоветская война  Поражение армии Врангеля в Крыму  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне   Вопрос о земле  

Национальный фактор в Гражданской войне  Декларация прав народов России и ее значение  

Эмиграция и формирование русского зарубежья.  Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921—1922 г  

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта  Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей  Национализация театров и 
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кинематографа  Пролетаризация вузов, организация рабфаков  Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества  Ликвидация сословных привилегий  Законодательное 

закрепление равноправия полов  

Повседневная жизнь  Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации  Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне  Проблема массовой детской беспризорности.   

Наш край в 1914—1922 гг. 

 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921—1928) 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн  

Демографическая ситуация в начале 1920х гг  Экономическая разруха  Голод 1921—1922 гг  и 

его преодоление  Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование здравоохранения  Охрана материнства и детства  Борьба с беспризорностью и 

преступностью  Меры по сокращению безработицы  Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов»  Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки  

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы  

Советский Союз в 1929—1941 гг. 
«Великий перелом»  Перестройка экономики на основе  командного 

администрирования  Форсированная индустриализация  Создание рабочих и инженерных 

кадров  Социалистическое соревнование  Ударники и стахановцы  Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства  Кризис снабжения и введение карточной системы  

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия  Раскулачивание  

Сопротивление крестьян  Становление колхозного строя  Создание МТС  Голод в СССР в 

1932— 1933 гг  как следствие коллективизации  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках  

Строительство Московского метрополитена  Создание новых отраслей промышленности  

Форсирование военного производства и освоения новой техники  Ужесточение трудового 

законодательства  Результаты, цена и издержки модернизации  Превращение СССР в 

аграрноиндустриальную державу  Ликвидация безработицы   

Утверждение культа личности Сталина  Партийные органы как инструмент сталинской 

политики  Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры  Ужесточение цензуры  

«История ВКП(б)  Краткий курс»  Усиление идеологического контроля над обществом  

Введение паспортной системы  Массовые политические репрессии 1937—1938 гг  Результаты  

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей  ГУЛАГ  Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930х гг.   

Пропаганда и реальные достижения  Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг. 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа  Повышение общего 

уровня жизни  Нэпманы и отношение к ним в обществе   

«Коммунистическое чванство»  Разрушение традиционной морали  Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей  Советские обряды и праздники  Наступление на религию  

 священнослужителей  Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье 

и другие  Кронштадтское восстание  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп)  Использование рыночных механизмов и товарноденежных отношений для 

улучшения экономической ситуации  Замена продразверстки в деревне единым продналогом  

Стимулирование кооперации  Финансовая реформа 1922—1924 гг  Создание Госплана и 
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разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства  Учреждение в СССР 

звания Героя Труда (1927 г , с 1938 г  — Герой Социалистического Труда)  

Предпосылки и значение образования СССР  Принятие Конституции СССР 1924 г  

Ситуация в Закавказье и Средней Азии  Создание новых национальных образований в 1920е гг  

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве  

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы  Смерть В  И  Ленина и борьба за власть  Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата  Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920х 

гг   

Социальная политика большевиков  Положение рабочих и крестьян  Эмансипация 

женщин  Социальные лифты.  Становление системы. Пролеткульт и нэпманская культура  

Борьба с безграмотностью  Основные направления в литературе и архитектуре.   Достижения в 

области киноискусства  Советский авангард   Создание национальной письменности и смена 

алфавитов   Деятельность Наркомпроса  Рабфаки  Культура и идеология.  

Создание «нового человека»  Пропаганда коллективистских ценностей  Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма  Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток  Развитие спорта  Освоение Арктики  Эпопея челюскинцев  Престижность военной 

профессии и научноинженерного труда  Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и 

первые награждения  

Культурная революция  От обязательного начального образования к массовой средней 

школе  Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства  

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры  Социалистический 

реализм  Литература и кинематограф 1930х гг  

Наука в 1930е гг  Академия наук СССР  Создание новых научных центров  

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники  Формирование 

национальной интеллигенции  

Повседневность 1930х гг  Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа  Деньги, карточки и очереди  Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения  Жилищная проблема  Коллективные формы быта  

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930х гг  Досуг в городе  Пионерия и 

комсомол  Военноспортивные организации  Материнство и детство в 1930е гг  Жизнь в 

деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране  Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции  

Договор в Рапалло  Выход СССР из международной изоляции  Вступление СССР в Лигу Наций  

Возрастание угрозы мировой войны  Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе  Советские добровольцы в Испании и в Китае  Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке ХалхинГол  

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 войн а с Финляндией  Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии  

Катынская трагедия 

Наш край в 1920—1930е гг  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941—1945)  

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 
План «Барбаросса»  Соотношение сил противников на 22  июня 1941 г  Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР  Брестская крепость  Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР  Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны  Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
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Государственного комитета обороны  Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу  Создание 

дивизий народного ополчения  Смоленское сражение  Наступление советских войск под Ельней  

Начало блокады Ленинграда  Оборона Одессы и Севастополя  Срыв гитлеровских планов 

молниеносной войны  

Битва за Москву  Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении  

Парад 7 ноября 1941 г  на Красной площади  Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой  Наступательные операции Красной  Армии зимой — весной 1942 г  

Итоги Московской битвы  Блокада Ленинграда  Героизм и трагедия гражданского населения   

Эвакуация ленинградцев  Дорога жизни.  

Перестройка экономики на военный лад  Эвакуация предприятий, населения и ресурсов  

Введение норм военной дисциплины на производстве и на транспорте  

Нацистский оккупационный режим  Генеральный план «Ост»  Нацистская пропаганда  

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан  Концлагеря и гетто  Холокост  

Этнические чистки на оккупированной территории СССР  Нацистский плен  Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными  Угон советских людей в 

Германию   

Разграбление и уничтожение культурных ценностей  

Начало массового сопротивления врагу  Восстания в нацистских лагерях  

Развертывание партизанского движения  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) 
Сталинградская битва  Германское наступление весной — летом 1942 г  Поражение 

советских войск в Крыму.  Битва за Кавказ  Оборона Сталинграда  Дом Павлова  Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом  Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев  Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г  Значение героического сопротивления 

Ленинграда  Битва на Курской дуге  Соотношение сил  Провал немецкого наступления  

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью  Переход советских войск в наступление  

Итоги и значение Курской битвы  Битва за Днепр  Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра  Освобождение Киева  Итоги наступления Красной Армии летом — 

осенью 1943 г  СССР и союзники  Проблема второго фронта  Лендлиз  Тегеранская 

конференция 1943 г  

За линией фронта  Развертывание массового партизанского движения  Антифашистское 

подполье в крупных городах  Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом  

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы  Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных  Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта  Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг  

Человек и война: единство фронта и тыла 
«Все для фронта, все для победы!»  Трудовой подвиг народа.   

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве  

Самоотверженный труд ученых  Помощь населения фронту  

Повседневность военного времени  Фронтовая повседневность  Боевое братство  

Женщины на войне  Письма с фронта и на фронт  Повседневность в советском тылу  Военная 

дисциплина на производстве  Карточная система и нормы снабжения в городах  Положение в 

деревне  Стратегии выживания в городе и на селе  Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей  

Культурное пространство в годы войны  Песня «Священная вой на» — призыв к 

сопротивлению врагу  Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны  

Песенное творчество и фольклор  Кино военных лет  Государство и Церковь в годы войны  
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Патриотическое служение представителей религиозных конфессий  Культурные и научные 

связи с союзниками  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.) 
Освобождение Правобережной Украины и Крыма  Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике  Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии  Встреча на Эльбе.  ВислоОдерская операция  Битва 

за Берлин.  Капитуляция Германии  Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания  

Война и общество  Восстановление хозяйства в освобожденных районах  Начало 

советского атомного проекта  Реэвакуация и нормализация повседневной жизни  Депортации 

репрессированных народов  Взаимоотношения государства и Церкви  

Открытие второго фронта в Европе  Ялтинская конференция 1945 г : основные решения  

Потсдамская конференция  Судьба послевоенной Германии  Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»)  

Советскояпонская 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 

политической карты мира  

Наш край в 1941—1945 гг  

Обобщение 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914—1945 гг. 
Введение. Понятие «Новейшее время»  Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории  Изменение мира в ХХ — начале XXI в  Ключевые процессы и события 

Новейшей истории  Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в  

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества  Технический прогресс  

Изменение социальной структуры общества  Политические течения: либерализм, консерватизм, 

социалдемократия, анархизм  Рабочее и социалистическое движение  Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в  Империализм  Национализм  Старые и новые лидеры 

индустриального мира  Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта  Региональные 

конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в  

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны  Убийство в 

Сараево  Нападение АвстроВенгрии на Сербию  Вступление в войну европейских держав  

Цели и планы сторон  Сражение на Марне  Позиционная война  Боевые операции на Восточном 

фронте, их роль в общем ходе войны  Изменения в составе воюющих блоков (вступление в 

войну Османской империи, Италии, Болгарии)  Четверной союз  Верден  Сомма  

Люди на фронтах и в тылу  Националистическая пропаганда  Новые методы ведения 

войны  Власть и общество в годы войны  Положение населения в тылу воюющих стран  

Вынужденные переселения, геноцид  Рост антивоенных настроений  

Завершающий этап войны  Объявление США войны Германии  Бои на Западном 

фронте  Революция в России и выход Советской России из войны  Капитуляция государств 

Четверного союза  Политические, экономические и социальные по 

следствия Первой мировой войны МИР В 1918—1939 гг. 

От войны к миру  
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе  Планы 

послевоенного устройства мира  14 пунктов В  Вильсона  Парижская мирная конференция  

Лига Наций  Вашингтонская конференция  ВерсальскоВашингтонская система  
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Революционные события 1918—1919 гг  в Европе  Ноябрьская революция в Германии  

Веймарская республика  Образование Коминтерна  Венгерская советская республика  

Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов  Приход лейбористов к власти в 

Великобритании  Зарождение фашистского движения в Италии; Б  Муссолини  Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии  

Стабилизация 1920х гг  Эра процветания в США  Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг  и начало Великой депрессии  Проявления и социальнополитические 

последствия кризиса  «Новый курс» Ф  Д  Рузвельта (цель, мероприятия, итоги)   

Кейнсианство  Государственное регулирование экономики  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса  Становление 

нацизма в Германии  НСДАП; А  Гитлер  Приход нацистов к власти  Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология)  Нюрнбергские законы  

Подготовка Германии к вой не  Установление авторитарных режимов в странах Европы в 

1920—1930х гг  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта  

Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании  

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения)  

Позиции европейских держав в отношении Испании  Советская помощь Испании  Оборона 

Мадрида  Поражение Испанской Республики  

Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг.  
Распад Османской империи  Провозглашение Турецкой  Рес публики  Курс 

преобразований М  Кемаля Ататюрка  Страны Восточной и Южной Азии  Революция 1925—

1927 гг в Китае  Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами  «Великий поход» 

Красной армии Китая  Национальноосвободительное движение в Индии в 1919—1939 гг   

Индийский нацио нальный конгресс  М  К  Ганди  

Мексиканская революция 1910—1917 гг , ее итоги и значение  Реформы и 

революционные движения в латиноамериканских странах  Народный фронт в Чили  

Международные отношения в 1920—1930-х гг.  
Версальская система и реалии 1920х гг  Планы Дауэса и Юнга  Советское государство 

в международных отношениях в 1920х гг  (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции)  Пакт Бриана— 

Келлога  «Эра пацифизма»  

Нарастание агрессии в мире в 1930х гг  Агрессия Японии против Китая (1931—1933)  

Италоэфиопская война (1935)  Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности  Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии)  Судетский кри зис  Мюнхенское соглашение и его последствия  Политика 

«умиротворения» агрессора  Создание оси Берлин — Рим —  Токио  Японокитайская война  

Советскояпонские конфликты у озера Хасан и реки ХалхинГол  Британскофранкосоветские 

переговоры в Москве  Советскогерманский 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— 1930х гг  Изменение облика городов  

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре  

Основные направления в искусстве  Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в  Кинематограф 1920—1930х гг  

Тоталитаризм и культура  Массовая культура  Олимпийское движение  

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны  Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 

сторон  Разгром Польши  Блицкриг  «Странная война»  Советскофинляндская война и ее 
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международные последствия  Захват Германией Дании и Норвегии  Разгром Франции и ее 

союзников  Битва за Британию  Агрессия Германии и ее союзников на Балканах  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и вой ны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР  Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план 

«Ост»  Начало Великой Отечественной войны  Ход событий на советскогерманском фронте в 

1941 г  Нападение японских  войск на ПерлХарбор, вступление США в войну  Формирование 

Антигитлеровской коалиции  Лендлиз  

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок»  Нацистская политика 

геноцида, холокост  Концентрационные лагеря  Принудительная трудовая миграция и 

насильственные  переселения   Коллаборационизм   Движение  

Сопротивления  Партизанская война в Югославии  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва  Курская битва  Война в Северной 

Африке  Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини  Перелом в 

войне на Тихом океане  Тегеранская конференция  «Большая тройка»  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников  Военные операции Красной Армии в 1944—1945 гг , их роль в 

освобождении стран Европы  Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах  Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция  Разгром военных сил Германии и взятие Берлина  Капитуляция Германии  Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы  Потсдамская 

конференция  Создание ООН  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке  Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки  Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской армии  Капитуляция Японии  Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками 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 проблем послевоенного детства  Рост преступности   

Ресурсы и приоритеты восстановления  Демилитаризация экономики и переориентация 

на выпуск гражданской продукции  Восстановление индустриального потенциала страны  

Сельское хозяйство и положение деревни  Репарации, их размеры и значение для экономики  

Советский атомный проект, его успехи и значение  Начало гонки вооружений  Положение на 

послевоенном потребительском рынке  Колхозный рынок.  Голод 1946—1947 г.г.  Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение.  Ужесточение административно командной системы  

Соперничество в верхних эшелонах власти  Усиление идеологического контроля  

Послевоенные репрессии  «Ленинградское дело»  Борьба с космополитизмом  «Дело врачей»   

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства  Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений   

Рост влияния СССР на международной арене  Начало холодной войны  Доктрина 

Трумэна  План Маршалла  Формирование биполярного мира  Советизация Восточной и 

Центральной Европы  Взаимоотношения со странами народной демократии  Создание Совета 
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экономической взаимопомощи  Организация Североатлантического договора (НАТО)  

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора  Война в Корее  

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса  Смерть Сталина и настроения в обществе  Борьба за 

власть в советском руководстве  Переход политического лидерства к Н  С  Хрущеву.  Первые 

признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере  XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина.  Реакция на доклад Хрущева в стране и мире.  Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры.  

Возвращение депортированных народов  Особенности национальной политики  Утверждение 

единоличной власти Хрущева   

Культурное пространство и повседневная жизнь  Изменение общественной атмосферы  

Шестидесятники  Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции  Образование 

и наука  Приоткрытие железного занавеса  Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г  

Популярные формы досуга  Неофициальная культура  Хрущев и интеллигенция  

Антирелигиозные кампании  Гонения на Церковь  Диссиденты.Самиздат и тамиздат.  

Социальноэкономическое развитие СССР  «Догнать и перегнать Америку»  Попытки 

решения продовольственной проблемы  Освоение целинных земель  

Научнотехническая революция в СССР  Военный и гражданский секторы экономики  

Создание ракетноядерного щита  Начало освоения космоса  Запуск первого спутника Земли  

Исторические полеты Ю  А  Гагарина и первой в мире женщиныкосмонавта В  В  Терешковой  

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей  

Реформы в промышленности  Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам  Расширение прав союзных  р ес публик  Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960х гг  Преобладание горожан 

над сельским населением  Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции  Востребованность научного и инженерного труда  

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР  Воспитание «нового 

человека»  Бригады коммунистического труда  Общественные формы управления  Социальные 

программы  Реформа системы образования  Пенсионная реформа  Массовое жилищное 

строительство  Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления  

Внешняя политика  СССР и страны Запада  Международные военнополитические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г , 

Берлинский кризис 1961 г , Карибский кризис 1962 г )  СССР и мировая социалистическая 

система  Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира  

Конец оттепели  Нарастание негативных тенденций в обществе  Кризис доверия власти  

Новочеркасские события  Смещение Н  С  Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л  И  Брежнева: его окружение и смена политического курса  

Десталинизация и ресталинизация  Экономические реформы 1960х гг  Новые ориентиры 

аграрной политики  Косыгинская реформа  Конституция СССР 1977 г  Концепция «развитого 

социализма»  

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идео логии  Замедление темпов 

развития  Новые попытки  реформирования экономики  Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы  Рост масштабов и роли ВПК  Трудности развития агропромышленного 

комплекса  Советские научные и технические приоритеты  Создание топливноэнергетического 

комплекса (ТЭК)  

Повседневность в городе и в деревне  Рост социальной мобильности  Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень  Популярные формы досуга 

населения  Уровень жизни разных социальных слоев  Социальное и экономическое развитие 

союзных республик  Общественные настроения  Потребительские тенденции в советском 

обществе   
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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  

Неформалы (КСП, движение КВН и другие )  Диссидентский вызов  Борьба с инакомыслием  

Судебные процессы  Цензура и самиздат  

Новые вызовы внешнего мира  Между разрядкой и конфронтацией  Возрастание 

международной напряженности  Холодная война и мировые конфликты  Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР  Достижение военностратегического 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 социальноэкономической и идейнополитической 

сферах.  Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики  М  С  Горбачев и его окружение: курс на реформы.  Антиалкогольная кампания 

1985 г  и ее противоречивые результаты.  Чернобыльская трагедия  Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах.  Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности  Принятие закона о приватизации государственных предприятий   

Гласность и плюрализм  Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения  Либерализация цензуры  Общественные настроения и дискуссии в обществе  Отказ 

от догматизма в идеологии  Вторая волна десталинизации  История страны как фактор 

политической жизни  Отношение к войне в Афганистане  Неформальные политические 

объединения  

Новое мышление Горбачева  Изменения в советской внешней политике.  

Односторонние уступки Западу  Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора  

Объединение Германии  Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной  

Европы  Завершение холодной войны  

Демократизация советской политической системы  XIX конференция КПСС и ее 

решения  Альтернативные выборы народных депутатов  Съезды народных депутатов — 

высший орган государственной власти  I съезд народных депутатов СССР и его значение  

Демократы первой волны, их лидеры и программы  

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений  Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия  Позиции республиканских лидеров и национальных элит   

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг  Отмена 6й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС  Становление многопартийности  Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР  I съезд народных депутатов РСФСР и его решения  

Противостояние союзной и российской власти  Введение поста Президента и избрание М  С  

Горбачева Президентом СССР  Избрание Б.  Н.  Ельцина Президентом РСФСР . Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР  Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР  Дискуссии о путях обновления Союза ССР  

НовоОгаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора  «Парад 

суверенитетов»  Референдум о сохранении СССР  Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор  Нарастание разбалансированности в экономике  

Введение карточной системы снабжения.  Реалии 1991г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов.  Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике.  Радикализация 

общественных настроений.  Забастовочное движение.  Новый этап в 

государственноконфессиональных отношениях. 
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Попытка государственного переворота в августе 1991 г  Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома  Победа Ельцина  Ослабление союзной власти  Распад структур КПСС  

Оформление фактического распада СССР  Беловежские и АлмаАтинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ)  

Реакция мирового сообщества на распад СССР  Россия как преемник СССР на 

международной арене.  

Наш край в 1945—1991 гг.   

Обобщение  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022 гг.  
Становление новой России (1992—1999)  

Б  Н  Ельцин и его окружение  Общественная поддержка курса реформ  Правительство 

реформаторов во главе с Е.  Т.  Гайдаром  Начало радикальных экономических преобразований  

Либерализация цен  «Шоковая терапия»  Ваучерная приватизация  Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения  Безработица  Черный рынок и криминализация жизни  

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.  

Нарастание политикоконституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации  Указ Б.  Н.  Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом  Возможность 

мирного выхода из политического кризиса  Трагические события осени 1993 г  в Москве  

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г  Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства  Принятие Конституции 

России 1993 г  и ее значение  Становление российского парламентаризма  Разделение властей  

Проб лемы построения федеративного государства  Утверждение государственной символики   

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990е гг  

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками  

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации  Военнополитический кризис в Чеченской 

Республике   

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов.  Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители.  Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия  Финансовые пирамиды  Дефолт 1998 г  и его последствия  

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 

международной арене  Значение сохранения Россией статуса ядерной державы  

Взаимоотношения с США и странами Запада  Россия на постсоветском пространстве  СНГ и 

союз с Белоруссией  Военнополитическое сотрудничество в рамках СНГ  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества  Основные 

политические партии и движения 1990х гг , их лидеры и платформы  Кризис центральной 

власти  Обострение ситуации на Северном Кавказе  Вторжение террористических группировок 

в Дагестан  Добровольная отставка Б  Н  Ельцина  

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты  Вступление в должность Президента В  В  

Путина и связанные с этим ожидания  Начало преодоления негативных последствий 1990х гг  

Основные направления внутренней и внешней политики   Федерализм и сепаратизм  Создание 

Федеральных округов  Восстановление единого правового пространства страны  Разграничение 

властных полномочий центра и регионов  Террористическая угроза и борьба с ней  

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике  Построение вертикали власти и гражданское 

общество  Военная реформа  
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Экономический подъем 1999—2007 г.г.  и кризис 2008 г.  Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития  Крупнейшие инфраструктурные 

проекты  Сельское хозяйство  Россия в системе мировой рыночной экономики.  Начало (2005) и 

продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов   

Президент Д.  А.  Медведев, премьерминистр 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 России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других)   

Начало конституционной реформы (2020). 

  Новый облик российского общества после распада СССР  Социальная и 

профессиональная структура  Занятость и трудовая миграция  Миграционная политика  

Основные принципы и направления государственной социальной политики  Реформы 

здравоохранения  Пенсионные реформы  Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты  Начало конституционной реформы  Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции депопуляции  Государственные программы демографического возрождения 

России  Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости  Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни и их результаты  XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние 

игры в Сочи (2014), успехи российских спортс менов, допинговые скандалы и их последствия 

для российского спорта  Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру  

Повседневная жизнь  Социальная дифференциация  Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения  Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса  Модернизация бытовой сферы  Досуг  Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет  Массовая автомобилизация  

Военнопатриотические движения  Марш «Бессмертный полк»  Празднование  

75летия Победы в Великой Отечественной войне (2020)  

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в  Утверждение новой Концепции 

внешней политики РФ (2000) и ее реализация  Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях  Современная концепция российской внешней 

политики  Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов  Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г )  Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры  Односторонний выход США из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России  

Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире   

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ.  Союзное государство России и 

Беларуси  Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС)  

Миротворческие миссии России  Приднестровье  Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г  (операция по принуждению Грузии к миру).  Отношения с США и 

Евросоюзом  Вступление в Совет Европы.  Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС.  

Деятельность «Большой двадцатки»  Дальневосточное и другие направления политики 

России  Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка   

Государственный переворот на Украине 2014 г  и позиция России  Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия  Минские соглашения по 

Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР).  Специальная военная операция (2022).  Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия.  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам  

Мир и процессы глобализации в новых условиях  Международный нефтяной кризис 2020 г  и 

его последствия  Россия в современном мире . 
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Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в  Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета.  Коммерциализация культуры  Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки.  Модернизация образовательной системы  Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 

деятельности.  Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны.  Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства.  Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992—2022 гг   

Итоговое обобщение  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг.  
Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в Научнотехнический прогресс  

Переход от индустриального к пости ндустриальному, информационному обществу  Изменения 

на карте мира  Складывание биполярной системы  Крушение колониальной системы  

Образование 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 

Маршалла  Разделенная Европа  Раскол Германии и образование двух германских государств  

Совет экономической взаимопомощи  Формирование двух военнополитических блоков (НАТО 

и ОВД)  

Соединенные Штаты Америки  Послевоенный экономический подъем  Развитие 

постиндустриального общества  Общество потребления  Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса  Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетн аме)  Внешняя 

политика США во второй половине ХХ — н ачале XXI в  Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией  

Страны Западной Европы  Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы  Научнотехническая революция  Становление социально ориентиро ванной 

рыночной экономики  Германское «экономическое чудо»  Установление V республики во 

Франции  Лейбористы и консерваторы в Великобритании  Начало европейской инт еграции 

(ЕЭС)  «Бурные шестидесятые»  «Скандинавская  модель» социальноэкономического развития  

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании  Экономические кризисы 1970х — начала 

1980х гг  Неоконсерватизм  Европейский союз  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI 

в. Революции второй половины 1940х гг  и установление коммунистических режимов  СЭВ и 

ОВД  Достижения и проблемы социалистического развития в 1950е гг  Выступления в ГДР 

(1953), Польше и Венгрии (1956)  Югославская модель социализма  Пражская весна 1968 г  и ее 

подавление  Движение «Солидарность» в Польше  Перестройка в СССР и страны восточного 

блока  Революции 1989—1990 гг  в странах Центральной и Восточной Европы  Распад ОВД, 

СЭВ  Образование новых государств на постсоветском пространстве  Разделение Чехословакии  

Распад Югославии и война на Балканах  Агрессия НАТО против Югославии  Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в  (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах)  

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации  
Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки  

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе  Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970х 

— 1980х гг  и их последствия; современное развитие  Разделение Вьетнама и Кореи на 
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государства с разным общественнополитическим строем  Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства  

Успехи модернизации  Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству  Восстановление суверенитета страны  Японское «экономическое чудо».  Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея)  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации  Иран: реформы 1960—1970х гг ; исламская революция   

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке  

Палестинская проблема  Создание государства Израиль  Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс  Суэцкий конфликт  Арабоизраильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке  Политическое развитие арабских стран в конце ХХ — 

начале XXI в  «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010х гг  

Гражданская война в Сирии  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970—1980е гг )  Выбор путей развития  Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур  Организация Африканского единства  Система апартеида 

на юге Африки и ее  падение  Сепаратизм  Гражданские войны и этнические конфликты в 

Африке  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в : проб лемы внутреннего 

развития, влияние США  Аграрные  реформы и импортозамещающая индустриализация  

Националреформизм  Революция на Кубе  Диктатуры и демократизация в странах Латинской 

Америки  Революции конца 1960х — 1970х гг  (Перу, Чили, Никарагуа)  «Левый поворот» в 

конце ХХ в  

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в.  
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940х — 

2020х гг  Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 

(Кубинский) кризис)  Создание Движения неприсоединения  Гонка вооружений.  Война во 

Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960х — первой половине 1970х гг  

Договор о запрещении ядерных  испытаний в трех средах  Договор о нераспространении я 

дерного оружия (1968)  Пражская весна 1968 г  и ввод войск государств — участников ОВД в 

Чехословакию  Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину)  Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ)  Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г )  

Ввод советских войск в Афганистан (1979)  Возвращение к политике холодной войны  

Наращивание стратегических вооружений  Американский проект СОИ  Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980х гг  Революции 1989—1991 гг  в 

странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия  Распад СССР 

и восточного блока  Российская Федерация — правопреемник  

СССР на международной арене  Образование СНГ  

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в От биполярного к 

многополюсному миру  Региональная и межрегиональная интеграция  Россия в современном 

мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов  Усиление 

позиций Китая на международной арене  Военные конфликты  Международный терроризм  

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в  

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в   



116 
 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в  (ядерная физика, химия, 

биология, медицина)  Научнотехническая революция  Использование ядерной энергии в 

мирных целях  Достижения в области космонавтики (СССР, США)  Развитие электротехники и 

робототехники  Информационная революция  Интернет   

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму  Литература  Живопись  Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения  Дизайн  Кинематограф  Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения  Джаз. Рокмузыка  Массовая культура  Молодежная культура  

Современный мир 
Глобальные проблемы человечества  Существование и распространение ядерного 

оружия  Проблема природных ресурсов и экологии  Проблема беженцев  Эпидемии в 

современном мире  

Обобщение  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ»  

1) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

—в сфере  гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную  деятельность 

в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детскоюношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

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

деятельности;  

—в сфере  патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

—в сфере  духовно-нравственного воспитания: личностное  осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовнонравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на моральнонравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания  семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

—в сфере  эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

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

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 
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отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

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

—в сфере  физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармонично го 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 трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам 

профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

—в сфере  экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде; 

—в понимании  ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно 

исследовательской деятельности в сфере истории  

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

школьников, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, пони мать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям 

и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 

суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения)  

2) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах 

и действиях  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

— владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
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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 учебноисследовательской и проектной  деятельности; осуществлять анализ 

объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического 

познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинноследственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, 

определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

другие); объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебники, исторические источники, научнопопулярная литература, 

интернетресурсы и другие); извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 

информацию; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и 

различия их свидетельств; использовать средства современных информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации  

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 конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе 

и социальном окружении; аргументированно 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 истории, в том числе на региональном материале; определять свое участ ие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами команды; проявлять творчество и 

инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные  

результаты и свой вклад в общую работу В сфере универсальных 

регулятивных действий: 

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

— владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

— принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших 

поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
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признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 

совместного решения учебных задач, проблем  

3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения учебного 

предмета «История» на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися 

знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного результата  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит 

на учебном материале, изучаемом в 10—11 классах  При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и 

всемирной истории ХХ — начала XXI в , но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в  Без знания достижений народов 

России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российского 

общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — 

начала XXI в , осознание истоков наших достижений и потерь в этот исторический период  При 

планировании уроков следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических 

событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с 

актуальным историческим материалом урока  

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научнотехнологических успехов, освоения космоса;  понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий ХХ — начала XXI в ; особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социальноэкономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ — начале XXI в.  

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

истории ХХ — начала XXI в  и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов.  

1) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. Умение 

устанавливать причинноследственные, пространственные, временны́е связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного 

края и истории России в ХХ — начале XXI в ; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ — начале XXI в  

2) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в , оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками  

3) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в  в 
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справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности  

4) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/ схемы, по истории России и зарубежных стран 

ХХ — начала XXI в ; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую  информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; прио 

бретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

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

использованием ресурсов библиотек, музеев и других)  

5) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России  

6) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории  

7) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ 

— начале XXI в.; 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, 

экономика, культура  Предпосылки революции  

Февральская революция 1917 г  Двоевластие  Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков  Гражданская война и интервенция  Политика «военного 

коммунизма»   

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны  

НЭП. Образование СССР  СССР в годы нэпа  «Великий перелом»  Индустриализация, 

коллективизация, 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  Освободительная миссия Красной Армии  Победа над Японией  Решающий вклад 

СССР в Великую Победу  Защита памяти о Великой Победе  

СССР в 1945—1991 гг  Экономическое 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 гг  Становление новой России  Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в  Экономическая и социальная 

модернизация  Культурное пространство и повседневная жизнь  Укрепление 

обороноспособности  Воссоединение с Крымом и Севастополем  Специальная военная 

операция  Место России в современном мире  

Предметные результаты освоения базового курса «Всеобщая история»: 

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

основные события, результаты  Власть и общество. Межвоенный период  Революционная волна  

ВерсальскоВашингтонская система  Страны мира в 1920е гг  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 общество в годы войны.  Решающий вклад СССР в Победу.  
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Послевоенные перемены в мире.  Холодная война.  Мировая система социализма  

Экономические и политические изменения в странах Запада  Распад колониальных империй  

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки  Научнотехническая революция  

Постиндустриальное и информационное общество  Современный мир: глобализация и 

деглобализация  Геополитический кризис 2022 г  и его влияние на мировую систему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ 

10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах 1914—1945 гг , знание достижений страны и ее народа; 

умение характер изовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научнотехнологических успехов  

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914— 1945 гг 

, умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду  Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть наиболее значимые события истории России 1914— 1945 гг , объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

—определять и объяснять (аргументировать) свое отношение  и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг , их значение для 

истории России и человечества в целом; 

—используя знания по истории России и всемирной истории  1914—1945 гг , выявлять 

попытки фальсификации истории; 

—используя знания по истории России, аргументированно про тивостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914—1945 гг  

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социальноэкономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914—1945 гг  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности 

на ход истории  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть имена наиболее выдающихся деятелей истории  России 1914—1945 гг , 

события, процессы, в которых они участвовали; 

—характеризовать  деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914—1945 гг , оценивать значение их деятельности для истории нашей страны 

и человечества в целом; 

—характеризовать значение и последствия событий 1914— 1945 гг , в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

—определять и объяснять (аргументировать) свое отношение  и оценку деятельности 

исторических личностей  

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

истории 1914—1945 гг  и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 
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эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—объяснять смысл изученных/изучаемых исторических поня тий и терминов из 

истории России и всемирной истории 1914—1945 гг , привлекая учебные тексты и(или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

—по самостоятельно составленному плану представлять развер нутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—

1945 гг  с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научнопопулярной литературе, визуальных 

материалах и других; 

—составлять развернутую характеристику исторических лич ностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914—1945 гг , анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

—представлять описание памятников материальной и художе ственной культуры 

1914—1945 гг , их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

—представлять результаты самостоятельного изучения исто рической информации из 

истории России и всемирной истории 1914—1945 гг  в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

—определять и объяснять с опорой на фактический материал  свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг ; 

—понимать необходимость фактической аргументации для  обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/ опровержения какойлибо оценки исторических событий; 

—формулировать аргументы для подтверждения/опроверже ния собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914—1945 гг ; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию  

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914—1945 гг ; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть характерные, существенные признаки событий,  процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг ; 

—различать в исторической информации из курсов истории  России и зарубежных 

стран 1914—1945 г.г.  события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

—группировать, систематизировать исторические факты по са мостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другие); 

—обобщать историческую информацию по истории России  и зарубежных стран 

1914—1945 г.г.; 

—на основе изучения исторического материала давать оценку  

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг ; 
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—сравнивать исторические события, явления, процессы, взгля ды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг  по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

—на основе изучения исторического материала устанавливать  исторические аналогии  

5) Умение устанавливать причинноследственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1914—1945 гг ; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—на основе изученного материала по истории России и зару бежных стран 1914—

1945 гг  определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

—устанавливать причинноследственные, пространственные,  временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/ 

информации из истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг ; 

—делать предположения о возможных причинах (предпосыл ках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—излагать исторический материал на основе понимания при чинноследственных, 

пространственновременных связей исторических событий, явлений, процессов; 

—соотносить события истории родного края, истории России  и зарубежных стран 

1914—1945 гг ; 

—определять современников исторических событий, явлений,  процессов истории 

России и человечества в целом 1914— 1945 гг  

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг , оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—различать виды письменных исторических источников по  истории России и 

всемирной истории 1914—1945 гг ; 

—определять авторство письменного исторического источника  по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг , время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

—определять  на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории  

России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—анализировать письменный исторический источник по исто рии России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг  с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

—соотносить содержание исторического источника по истории  России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг  с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 

—сопоставлять, анализировать информацию из двух или более  письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг , делать 

выводы; 

—использовать исторические письменные источники при аргу ментации 

дискуссионных точек зрения; 
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—проводить атрибуцию вещественного исторического источни ка (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер,  надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

—проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исто рических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг  (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник  

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг  в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

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

исторической действительности  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—знать и использовать правила информационной безопасности  при поиске 

исторической информации; 

—самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1914— 1945 гг ; 

—на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

—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 ; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других)  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—определять на основе информации, представленной в тексто вом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) 

истории  

России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—отвечать на вопросы по содержанию текстового источника  исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг  и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; 

—узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты,  обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—привлекать контекстную информацию при работе с истори ческой картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 
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—сопоставлять, анализировать информацию, представленную  на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

—на основании информации, представленной на карте/схеме  по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг , проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и т  п ), социальноэкономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

—сопоставлять информацию, представленную на исторической  карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг , с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

—определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

—на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг  проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг  с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

—представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

—использовать умения, приобретенные в процессе изучения  истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг , в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других  

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания.  Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения 

и взаимопонимания между всеми народами России  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—понимать особенности политического, социальноэкономического и 

историкокультурного 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, 

социальноэкономического и культурного развития России; 

—понимать особенности общения с представителями другой  культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

—участвовать в диалогическом и полилогическом общении,  посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг , создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета  

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 Вели кой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 
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истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг , осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

—используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг ; 

—используя знания по истории России и зарубежных стран  1914—1945 гг , выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

—активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления  подвига народа при защите 

Отечества.  

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914—

1945 гг ; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров  

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны  Ход военных действий  Власть, общество, 

экономика, культура  Предпосылки революции  

Февральская революция 1917 г  Двоевластие  Октябрьская революция  Первые 

преобразования большевиков  Гражданская война и интервенция  Политика «военного 

коммунизма»   

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны  

Нэп.  Образование СССР.  СССР в годы нэпа.  «Великий перелом»  Индустриализация, 

коллективизация, 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  Освободительная миссия Красной Армии  Победа над Японией  Решающий вклад 

СССР в Великую Победу  Защита памяти о Великой Победе  

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

основные события, результаты  Власть и общество  

Межвоенный период  Революционная волна  ВерсальскоВашингтонская система  

Страны мира в 1920е гг  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 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 истории 

1914—1945 гг ; 

—выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1914—1945 гг , делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, резуль таты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг  

11 КЛАСС 
1) Понимание значимости России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах 1945—2022 гг , знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научнотехнологических успехов, 
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освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий 1945—2022 гг ; особенности развития 

культуры народов СССР (России)  

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945— 2022 гг 

, умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду  Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть наиболее значимые события истории России 1945— 2022 гг , объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

—определять и объяснять (аргументировать) свое отношение  и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг , их значение для 

истории России и человечества в целом; 

—используя знания по истории России и всемирной истории  1945—2022 гг , выявлять 

попытки фальсификации истории; 

—используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945—2022 гг  

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социальноэкономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть имена наиболее выдающихся деятелей истории  России 1945—2022 гг , 

события, процессы, в которых они участвовали; 

—характеризовать  деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945—2022 гг , оценивать значение их деятельности для истории нашей страны 

и человечества в целом; 

—характеризовать значение и последствия событий 1945— 2022 гг , в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

—определять и объяснять (аргументировать) свое отношение  и оценку деятельности 

исторических личностей  

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

истории 1945—2022 гг  и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—объяснять смысл изученных/изучаемых исторических поня тий и терминов из 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг , привлекая учебные тексты и/или 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

—по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—

2022 гг  с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научнопопулярной литературе, визуальных 

материалах и другие; 
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—составлять развернутую характеристику исторических лич ностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1945—2022 гг , анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1945—2022 гг , их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

—представлять результаты самостоятельного изучения истори ческой информации из 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг  в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

—определять и объяснять с опорой на фактический материал  свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг ; 

—понимать необходимость фактической аргументации для  обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/ опровержения какойлибо оценки исторических событий; 

—формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945—2022 гг ; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию  

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945—2022 гг ; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть характерные, существенные признаки событий,  процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг ; 

—различать в исторической информации из курсов истории  России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг  события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

—группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другие); 

—обобщать историческую информацию по истории России  и зарубежных стран 

1945—2022 гг ; 

—на основе изучения исторического материала давать оценку  

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945—2022 гг ; 

—сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.  по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

—на основе изучения исторического материала устанавливать  исторические аналогии  

5) Умение устанавливать причинноследственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1945—2022 гг ; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг  определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 
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—устанавливать причинноследственные, пространственные,  временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/ 

информации из истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг ; 

—делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—излагать исторический материал на основе понимания причинноследственных, 

пространственновременных 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 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг , оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—различать виды письменных исторических источников по  истории России и 

всемирной истории 1945—2022 гг ; 

—определять авторство письменного исторического источника  по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг , время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и др , соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

—определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—анализировать письменный исторический источник по исто рии России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг  с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

—соотносить содержание исторического источника по истории  России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг  с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе с исторической картой/схемой); 

—сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг , делать 

выводы; 

—использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

—проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер,  надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

—проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исто рических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг  (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник  

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг  в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 
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задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—знать и использовать правила информационной безопасности  при поиске 

исторической информации; 

—самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

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 ; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других)  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) 

истории  

России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—отвечать на вопросы по содержанию текстового источника  исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг  и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; 

—узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты,  обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

—сопоставлять, анализировать информацию, представленную  на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

—на основании информации, представленной на карте/схеме  по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг , проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и т  п ), социальноэкономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

—сопоставлять информацию, представленную на исторической  карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг , с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

—определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 
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—на основании визуальных источников исторической инфор мации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.  проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—сопоставлять визуальные источники исторической информа ции по истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг  с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

—представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

—использовать умения, приобретенные в процессе изучения  истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг , в том числе на региональ ном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других  

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания  Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения 

и взаимопонимания между всеми народами России  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—понимать особенности политического, социальноэкономического и 

историкокультурного 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, 

социальноэкономического и культурного развития России; 

—понимать особенности общения с представителями другой  культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

—участвовать в диалогическом и полилогическом общении,  посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг , создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета  

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 Вели кой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг , осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

—используя исторические факты, характеризовать значение  достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945—  

2022 гг ; 

—используя знания по истории России и зарубежных стран  1945—2022 гг , выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

—активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления  подвига народа при защите 

Отечества  

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров  
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Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945—1991 гг  Экономическое 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 гг.  Становление новой России  Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в..  Экономическая и социальная 

модернизация  Культурное пространство и повседневная жизнь  Укрепление 

обороноспособности.  Воссоединение с Крымом и Севастополем  Специальная военная 

операция.  Место России в современном мире.  

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире.  Холодная война.  Мировая система социализма  

Экономические и политические изменения в странах Запада.  Распад колониальных империй  

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки  Научнотехническая революция  

Постиндустриальное и информационное общество  Современный мир: глобализация и 

деглобализация  Геополитический кризис 2022 г  и его влияние на мировую систему  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1945—2022 гг ; 

—называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945—2022 гг ; 

—выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945—2022 гг , делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг  

 

Тематическое планирование  

10 класс,  68 часов  

Всеобщая история. 1914—1945 гг. История России. 1914—1945 гг. 

№п/п Раздел 1. Введение Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.1 Введение 1 https://resh.edu.ru/ 

1.2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3  

 Итого по разделу 4  

 Раздел 2. Мир в 1918—1939 гг   

2.1 От войны к миру 2 https://resh.edu.ru/ 

2.2 Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг. 6 https://resh.edu.ru/ 

2.3 Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг. 2 https://resh.edu.ru/ 

2.4 Международные отношения в 1920— 1930-х гг. 2  

2.4 Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 2  

 Итого по разделу 14  

 Раздел 3. Вторая мировая война   

3.1 Вторая мировая война 4 https://resh.edu.ru/ 

3.2 Обобщение 1 https://resh.edu.ru/ 

 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 https://resh.edu.ru/ 

1.2 Россия в Первой мировой войне (1914—1918) 3 https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


133 
 

1.3 Великая российская революция (1917— 1922) 2  

1.4 Первые революционные преобразования большевиков 2  

1.5 Гражданская война и ее последствия 3  

1.6 Идеология и культура Советской России периода 

Гражданской войны 
2 https://resh.edu.ru/ 

1.7 Наш край в 1914— 1922 1  

 Итого по разделу 14  

 Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг   

2.1 СССР в годы нэпа (1921—1928) 4 https://resh.edu.ru/ 

2.3 Советский Союз в 1929—1941 гг. 5  

2.3 Культурное пространство советского общества в 1920— 

1930-е гг. 
3  

2.4 Внешняя политика СССР в 1920— 1930-е гг. 3 https://resh.edu.ru/ 

2.5 Наш край в 1920— 1930-е гг. 1  

 Итого по разделу 16  

 Раздел 3. **Великая Отечественная война (1941—1945   

3.1 Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 3  

3.2 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) 3 https://resh.edu.ru/ 

3.3 Человек и война: единство фронта и тыла 3  

3.4 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.) 
4 https://resh.edu.ru/ 

3.5 Наш край в 1941— 1945 гг. 1  

3.6 Обобщение 1  

 Итого по разделу 15  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

 

11 класс История Тематическое планирование (базовый уровень)  

Всеобщая история. 1945—2022 гг История России. 1945—2022 гг. 

№ п/п Раздел 1. Всеобщая история. 1945—2022 гг Количество 

часов 

 

1.1 Введение 1  

1.2 Страны Северной Америки и Европы во второй половине 

ХХ — начале XXI в. 
9 https://resh.edu.ru/ 

1.3 Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале 

XXI в.: проблемы и пути модернизации 

4 https://resh.edu.ru/ 

1.4 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — 

начале XXI в. 
2 https://resh.edu.ru/ 

1.5 Международные отношения во второй половине ХХ — 

начале XXI в. 
3 https://resh.edu.ru/ 

1.6 Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — 

начале XXI в. 
2 https://resh.edu.ru/ 

1.7 Современный мир 1  

1.8 Обобщение 1  

 Итого по разделу 23  

 История России. 1945—2022 гг.   

 Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг   

1.1 Введение 1  

1.2 СССР в 1945—1953 гг. 4 https://resh.edu.ru/ 

1.3 СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 6 https://resh.edu.ru/ 

1.4 Советское государство и общество в середине 1960-х — 

начале 1980-х гг. 
7 https://resh.edu.ru/ 

1.5 Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 6 https://resh.edu.ru/ 

1.6 Наш край в 1945— 1991 гг. 1  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.7 Итоговое обобщение 1  

 Итого по разделу 26  

 Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг   

2.1 Становление новой России (1992—1999) 7 https://resh.edu.ru/ 

2.2 Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 10 https://resh.edu.ru/ 

2.3 Наш край в 1992— 2022 гг. 1 https://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу 18  

 Итоговое обобщение 1  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

 

 

2.2.6. Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету  

«Обществознание» (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с 

учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 

людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной 

на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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самостоятельного решения учебнопознавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской 

и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейнобытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 

общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся 

мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии 

со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых 

в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования 

от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных 

и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
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В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»1  

10 КЛАСС 

Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. 

Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 

методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности 

научного познания в социальногуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 

культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 

современном обществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения 

Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская система 

образования. Основные направления развития образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самообразования. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода 

совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной 

культуры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

                                                           
1 Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться. 
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Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая 

система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация 

экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

11 класс 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
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Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика 

Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон "Об 
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образовании в Российской Федерации". Порядок приема на обучение в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

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

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные 

роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
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анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

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

аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 

тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных от-ношений 

и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее 

критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и 

культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 
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стабильности и целостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, 

массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы 

социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, 

культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; 

виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды 

рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 
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осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, 

его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных 

задач при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая 

жизнь общества". 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости 

в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в 

духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения 

экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и 

социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; 

значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя 

финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся 
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в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

с точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, 

включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье 

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях 

органов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 

процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы 

семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды 
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политического лидерства, избирательных и партийных систем, политическихидеологий; 

правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; 

виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные 

органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и 

детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и 

сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации", для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 
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результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее 

форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; 

механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; 

федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 

этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного, 

строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической 

ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях 

заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 
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Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма 

и наркомании. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количе

ство 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и 

общественные 

отношения 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.2 Информационное 

общество и 

массовые 

коммуникации 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.3 Развитие 

общества. 

Глобализация и 

ее противоречия 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.4 Становление 

личности в 

процессе 

социализации 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.5 Деятельность 2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
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человека 2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.6 Познавательная 

деятельность 

человека. 

Научное 

познание 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.7 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Человек в 

обществе» 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

 Итого по 

разделу 

18  

 Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее 

формы 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.2 Категории и 

принципы 

морали в жизни 

человека и 

развитии 

общества 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.3 Наука и 

образование 

4 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
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3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.4 Религия 2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.5 Искусство 2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.6 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Духовная 

культура» 

2  

 Итого по 

разделу                

16  

 Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 Экономика — 

основа 

жизнедеятельнос

ти общества 

6 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.2 Рыночные 

отношения в 

экономике 

6 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
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3.3 Экономическая 

деятельность 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.4 Экономика 

предприятия 

4 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.5 Финансовый 

рынок и 

финансовые 

институты 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.6 Экономика и 

государство 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.7 Мировая 

экономика 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. 6. Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.8 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Экономическая 

жизнь общества» 

2  

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
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11 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количе

ство 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы  

 

 Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная 

структура 

общества 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.2 Социальное 

положение 

личности в 

обществе и пути 

его изменения 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.3 Семья и 

семейные 

ценности 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.4 Этнические 

общности и 
2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Итого по 

разделу 

28  

 Итоговое 

повторение, 

представление 

результатов 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

6  

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
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нации http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.5 Социальные 

нормы и 

социальный 

контроль 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.6 Социальный 

конфликт 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

1.7 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Социальная 

сфера» 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

 Итого по 

разделу 

14  

 Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 Политическая 

власть и 

политические 

отношения 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
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7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.2 Политическая 

система. 

Государство — 

основной 

институт 

политической 

системы 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.3 Государство 

Российская 

Федерация. 

Государственное 

управление в 

Российской 

Федерации 

4 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.4 Политическая 

культура 

общества и 

личности. 

Политическая 

идеология 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.5 Политический 

процесс и его 

участники 

3 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.6 Избирательная 

система 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
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7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.7 Политические 

элиты и 

политическое 

лидерство 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

2.8 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Политическая 

сфера» 

2 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

 Итого по разделу 20  

 Раздел 3. 
Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.1 Система права. 

Правовые 

отношения. 

Правонарушения 

4 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.2 Конституционны

е права, свободы 

и обязанности 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации 

4 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
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(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.3 Правовое 

регулирование 

гражданских, 

семейных, 

трудовых 

правоотношений 

6 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.4 Правовое 

регулирование 

налоговых, 

образовательных

, 

административн

ых, уголовных 

правовых 

отношений, 

экологическое 

законодательств

о 

8 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.5 Основные 

принципы 

конституционно

го, 

арбитражного, 

гражданского, 

административн

ого, уголовного 

процессов 

4 1.   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

3. Российская электронная школа. 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское 

слово» https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online 

7. Онлайн школа https://foxford.ru/ 

3.6 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

Федерации» 

2  

 Итого по 

разделу 

28  

 Итоговое 

повторение, 

представление 

результатов 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

6  

 ОБЩЕЕ 68  

http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/
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КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

2.2.7. Федеральная рабочая программа среднего общего образования по учебному 

предмету  «География» (базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы среднего общего образования. 

 

Пояснительная записка 

В федеральной рабочей программе учебного предмета «География» закреплено 

содержание, объём и порядок изучения предмета «География», в соответствии с которым 

осуществляется учебная деятельность в конкретном классе, что призвано содействовать 

сохранению единого образовательного пространства страны  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» даёт представление о 

целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«География»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт 

примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программ среднего общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихс. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических 

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

интерпретации географической информации, использованию геоинформационных систем и 

глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с 

использованием различных источников  Программа даёт возможность дальнейшего 

формирования у обучающихся функциональной грамотности — способности использовать 

получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений.  

Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно 

общеобразовательную и общекультурную подготовку и связан с завершением общего 

образования.  

В федеральной рабочей программе среднего общего образования учебного предмета 

«География» соблюдается преемственность с рабочей программой основного общего 

образования учебного предмета «Геграфия», в том числе в формировании основных видов 

учебной. 

Общая характеристика  учебного предмета «География» 

Учебный предмет «География» — это один из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 

общественных наук   

В основу содержания учебного предмета «География» положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире  

Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 
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междисциплинарность, практико- ориентированность, экологизация и гуманизация географии, 

что позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном 

мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социально-экономических, геоэкологических событий и процессов  

Цели изучения  учебного предмета «География» 
Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

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

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания,  

интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом 

географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной 

действительности; приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития  

Место учебного предмета «География»  в учебном плане 

В системе общего образования учебный предмет «География» признан обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы»  

Учебным планом на изучение учебного предмета «География» отводится 68 часов: по 

одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

10 класс 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии.  
Географические прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в 

географических науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности  

Современные направления географических исследований  Источники географической 

информации, ГИС  Географические прогнозы как результат географических исследований  

Тема 2. Географическая культура  Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии  Их значимость для 

представителей разных профессий  

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда   
Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие  

Адапта- ция человека к различным природным условиям территорий, её изменение во времени  

Географическая и окружающая среда  

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты  Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле   

Практическая работа 

1  Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации  

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение 

окружающей среды  «Климатические беженцы»  Стратегия устойчивого развития  Цели 
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устойчивого развития и роль географических наук в их достижении.  Особо охраняемые 

природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия  

Практическая работа 

1  Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями/глобальными изменениями климата/загрязнением Мирового океана, 

выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования  

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных 

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

Ресурсообеспеченность  Истощение природных ресурсов  Обеспеченность стран 

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

ископаемыми  Земельные ресурсы  Обеспеченность человечества пресной водой  

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования  География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира  Обезлесение — его причины и распространение  Роль природных ресурсов 

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

перспективы их использования  Агроклима тические ресурсы  Рекреационные ресурсы  

Практические работы 

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

географической информации. 

2.Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов  

Раздел 3. Современная политическая карта  

Тема 1. Политическая география и геополитика.  Политическая карта мира и 

изменения, на ней происходящие.  Новая многополярная модель политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов  Политико-географическое положение  

Специфика России как евразийского и приарктического государства  

Тема 2. Классификации и типология стран мира  Основные типы стран: критерии их 

выделения  Формы правления государства и государственного устройства  

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения  Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с 

различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения)  Демографическая политика и её направления в 

странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира  

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического 

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

особенности их размещения  Религиозный состав населения  Мировые и национальные 

религии, главные районы распространения  Население мира и глобализация  География 

культуры в системе географических наук  Современные цивилизации, географические рубежи 

цивилизации Запада и цивилизации Востока   

Практические работы 

1 Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид  

2 Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников географической информации   
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Тема 3.  Размещение населения. Географические особенности размещения населения 

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

населения  Миграции населения: причины, основные типы и направления  Расселение 

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

социально-экономических типов  Городские агломерации и мегалополисы мира  

Практическая работа 

1  Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных  

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей  Показатели, 

характеризующие качество жизни населения  Индекс человеческого развития как интегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира  

Практическая работа  

1  Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах 

и странах мира на основе анализа источников географической информации  

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав  Основные этапы развития мирового хозяйства  

Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства  

Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства  

Международное географическое разделение труда  Отрасли международной специализации  

Условия формирования международной специализации стран и роль географических факторов 

в её формировании  Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны  Роль и место 

России в международном географическом разделении труда  

Практическая работа  

1  Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран  

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция  Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические союзы  Глобализация мировой экономики и её 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов  Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики   

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

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

и угля. Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход»  

География отраслей топливной промышленности  Крупнейшие страны-производители, 

экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля  Организация стран-экспортёров нефти  

Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», 

«водородная» энергетика, «зелёная энергетика». 

Мировая электроэнергетика  Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности  Быстрый рост производства электроэнергии с использованием 

ВИЭ  Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики  Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

ВИЭ  Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов 

в мировой экономике  

Металлургия мира  Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии  Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия  

Современные тенденции развития отрасли  Влияние металлургии на окружающую среду  

Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов  
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Машиностроительный комплекс мира  Ведущие страны-производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиа строения и микроэлектроники  

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира  Ведущие страны-

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза  Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-

бумажной промышленности  Влияние химической и лесной промышленности на окружающую 

среду  

Практическая работа  

1  Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире  

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами  Земельный фонд мира, его структура  Современные тенденции развития отрасли  

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство  География производства основных 

продовольственных культур  Ведущие экспортёры и импортёры  Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур   

Животноводство  Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства  

Рыболовство и аквакультура: географические особенности  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду  

Практическая работа  

2  Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия»   

Сфера услуг. Мировой транспорт  Основные международные магистрали и 

транспортные узлы  Мировая система НИОКР  Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их развитие  Мировая торговля и туризм  

 

11 класс  

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  
Многообразие подходов к выделению регионов мира  Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания   

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика  Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов  

Геополитические проблемы региона   

Практическая работа  

1  Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации 

(по выбору учителя)  

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 

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

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

хозяйства субрегионов.  Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на 

примере Индии, Китая, Японии).   

Практическая работа  

1  Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации 

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

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика  Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов  Особенности экономико-географического положения 
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природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы 

(на примере США, Канады, Мексики, Бразилии)   

Практическая работа  

1  Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии 

на основе анализа географических карт  

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

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

характеристика  Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов  Экономические и социальные проблемы региона  Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяй- 

ства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир)   

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

экономике Алжира и Эфиопии  

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения  Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства  Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал  Отрасли 

международной специализации  Географическая и товарная структура экспорта  Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства  Место в международном 

географическом разделении труда   

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество  Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России  

Практическая работа  
1  Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях  

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические  

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности  Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения   

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества  Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность  Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия  

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека  

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения  

 Возможные пути решения глобальных проблем  Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров  Участие России в решении 

глобальных проблем  

Практическая работа 

1  Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и участия России в их решении. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

—сформированность гражданской позиции обучающегося как  активного и 

ответственного члена российского общества;  

—осознание своих конституционных прав и обязанностей, ува- жение закона и 

правопорядка; 

—принятие традиционных национальных, общечеловеческих  гуманистических и 

демократических ценностей; 

—готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

—готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

—умение взаимодействовать с социальными институтами в со- ответствии с их 

функциями и назначением; 

—готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;  

патриотического воспитания: 

—сформированность российской гражданской идентичности,  патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

—ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; 

—идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу;  

духовно-нравственного воспитания: 

—осознание духовных ценностей российского народа;  

—сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

—способность оценивать ситуацию и принимать осознанные  решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

—осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

—ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

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; 

—убеждённость в значимости для личности и общества отече- ственного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

—готовность к самовыражению в разных видах искусства,  стремление проявлять 

качества творческой личности;  

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

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

—потребность в физическом совершенствовании, занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

—активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью;  

трудового воспитания: 

—готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

—готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

—интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

—готовность и способность к образованию и самообразованию  на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

—сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

—планирование и осуществление действий в окружающей среде  на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

—активное неприятие действий, приносящих вред окружаю- щей среде; 

—умение прогнозировать, в том числе на основе применения  географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

—расширение опыта деятельности экологической направлен- ности; ценности 

научного познания: 

—сформированность мировоззрения, соответствующего совре- менному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

—совершенствование языковой и читательской культуры как  средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

—самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

—устанавливать существенный признак или основания для  сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

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

—разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых  явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

—вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие  результатов целям; 

—координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
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—креативно мыслить при поиске путей решения жизненных  проблем, имеющих 

географические аспекты;  

б) базовые исследовательские действия:  

—владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

—владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

—владеть научной терминологией, ключевыми понятиями  и методами; 

—формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

—выявлять причинно-следственные связи и актуализировать  задачу, выдвигать 

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

параметры и критерии решения; 

—анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

—давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый  опыт; 

—уметь переносить знания в познавательную и практическую  области 

жизнедеятельности;  

—уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

—выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы  и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

—выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интер- претации информации 

различных видов и форм представления; 

—выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом 

её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т  д.); 

—оценивать достоверность информации;   

—использовать средства информационных и коммуникацион- ных технологий (в том 

числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

—владеть навыками распознавания и защиты информации,  информационной 

безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

—владеть различными способами общения и взаимодействия;  

—аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам  с суждениями других 

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

обсуждаемой темы; 

—развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по геогра- фическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

—использовать преимущества командной и индивидуальной  работы; 

—выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
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—принимать цели совместной деятельности, организовывать  и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

—оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

—предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

—самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,  выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

—самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом  имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

—давать оценку новым ситуациям;  

—расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

—оценивать приобретённый опыт;  

—способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

б) 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 по их  снижению;  

—использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

—самосознания, включающего способность понимать своё эмо- циональное состояние, 

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

—саморегулирования, включающего самоконтроль, умение  принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям 

и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

—внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

—эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное  состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

—социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты  

г) принятие себя и других: 

—принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

—признавать своё право и право других на ошибки;  

—развивать способность понимать мир с позиции другого человека  

 

Предметные результаты  

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

10 класс 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 
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проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

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

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

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

земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

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

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства и др ) и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 

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

источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

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

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым 

ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

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

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

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), 
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народ, этнос, плотность населения, миграции насе ления, «климатические беженцы», 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», 

органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

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

ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

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

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 
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урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно- ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

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

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, 

тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и 

территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 

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

для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально- экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

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

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

планетарном уровне. 

 

11 класс 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; описывать  положение  и  взаиморасположение  регионов и 

стран в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

регионов и изученных стран;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

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

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

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

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения  с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 
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прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий:  применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

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

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

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

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

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

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира 

и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7)  владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

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

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

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе и России); 

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 



172 
 

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

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и  интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

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

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

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

уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динами- ку важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологи ческие процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения 

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

изменения направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально- экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

Тематическое планирование 

10 класс 

11  класс 

№  

п/п 

Название раздела Количест

во часов 

ЭОРы 

1 География как наука. 2 https://resh.edu.ru 

2 Природопользование и геоэкология. 6 http://window.edu.ru 

3 Современная политическая карта. 3 www.school-collection.edu.ru 

4 Население мира. 7 https://www.yaklass.ru 

5 Мировое хозяйство. 14 https://www.geomania.net/video-10/ 

6 Резерв. 2 https://easyen.ru/load/geografija/10_kla

ss/467  

 ВСЕГО 34  

№  

п/п 

Название раздела Количест

во часов 

ЭОРы 

https://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.geomania.net/video-10/
https://easyen.ru/load/geografija/10_klass/467
https://easyen.ru/load/geografija/10_klass/467


173 
 

 

2.2.8. Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. (Учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Ч.1/ 

А.Г.Мордкович, П.В.Семенов.- изд. М.: Мнемозина, 2020) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 

10—11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования . 

Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития личности обучающихся . 

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации». В соответствии с названием концепции математическое 

образование должно, в частности, решать задачу обеспечения необходимого стране числа 

выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования 

по различным направлениям, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др., а также обеспечения для 

каждого обучающегося возможности достижения математической подготовки в соответствии с 

необходимым ему уровнем . Именно на решение этих задач нацелена рабочая программа 

углублённого уровня . 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без хорошей математической подготовки . Это 

обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и 

даже в гуманитарных сферах . Таким образом, круг обучающихся, для которых математика 

становится значимым предметом, фундаментом образования, существенно расширяется . В 

него входят не только обучающиеся, планирующие заниматься творческой и исследовательской 

работой в области математики, информатики, физики, экономики и в других областях, но и те, 

кому математика нужна для использования в профессиях, не связанных непосредственно с ней . 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей . Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность . Во многих сферах 

1 Регионы и сраны. 27 http://adventure.hut.ru/general 

2 Глобальные проблемы 

человечества. 

4 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_me

dium=videouroki&utm_campaign=redir

ect&predmet=geografiya&klass=11_kla

ss&nazvanie  

3 Резерв. 3 https://videouroki.net/video/geografiya/

11-class/  

 ВСЕГО 34  

http://adventure.hut.ru/general
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=11_klass&nazvanie
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=11_klass&nazvanie
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=11_klass&nazvanie
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=11_klass&nazvanie
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=11_klass&nazvanie
https://videouroki.net/video/geografiya/11-class/
https://videouroki.net/video/geografiya/11-class/
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профессиональной деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлять алгоритмы, 

применять формулы, проводить геометрические измерения 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 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках . В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия . Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым формируют 

логический стиль мышления . Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые . В процессе решения задач 

— основы для организации учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления . 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления . 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека . 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии . 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Приоритетными целями обучения математике в 10—11 классах на углублённом уровне 

продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты . 

Основные линии содержания курса математики в 10—11 классах углублённого уровня: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»). Данные линии развиваются параллельно, каждая в 
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соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте 

и взаимодействии . Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно 

присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии . 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования требование «умение оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений» относится 

ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне среднего общего образования . 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне 

образования . Настоящей Примерной рабочей программой предусматривается изучение 

учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия». Формирование логических умений осуществляется на 

протяжении всех лет обучения в старшей школе, а элементы логики включаются в содержание 

всех названных выше курсов . 

В учебном плане на изучение математики в 10—11 классах на углублённом уровне 

отводится 4,5  учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 560 учебных 

часов. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо 

рассматривать 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 перераспределение 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, отведённых в 

программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся . Единственным, 

но принципиально важным критерием является достижение результатов обучения, указанных в 

настоящей программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на 

уровне среднего общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Гражданское воспитание: 
сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 
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опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики . 

Духовно-нравственное воспитание: 
осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением 

достижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение 

устойчивого будущего . 

Эстетическое воспитание: 
эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам 

различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 
сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового 

и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 
готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении 

практических задач математической направленности . 

Экологическое воспитание: 
сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение математических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды . 

Ценности научного познания: 
сформированностью мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки и общественной практики, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах 

настоящей Программы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 
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1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев) . 

 Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям . 

1) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся.  

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 
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представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы» и т.п.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия . 

2) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности.  

Самоорганизация: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль: 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественнонаучных курсов, а с другой стороны, 

формирует логическое и абстрактное мышление учащихся на уровне, необходимом для 

освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках 

данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая 

формулирует свои достижения в математической форме. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развития 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в 

повседневной жизни . В тоже время овладение абстрактными и логически строгими 

конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и 

рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию, формирует креативное и критическое мышление . 

В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» учащиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения 

математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся 
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с примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися 

математическими открытиями и их авторами. 

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как 

через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре курса «Алгебра и начала математического анализа» можно выделить 

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

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все 

основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения в 

старшей школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и 

разделами . Можно с уверенностью сказать, что данный курс является интегративным, 

поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как 

алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая логика и др 

. По мере того как учащиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель 

реальной ситуации, применять знания, полученные при изучении курса, для решения 

самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой 

ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато в основной школе. В 

старшей школе особое внимание уделяется формированию навыков рациональных вычислений, 

включающих в себя использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, 

выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать с 

математическими константами. Знакомые учащимся множества натуральных, целых, 

рациональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В 

каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и 

операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел; особые 

свойства рациональных и иррациональных чисел; арифметические операции, а также 

извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря 

последовательному расширению круга используемых чисел и знакомству с возможностями их 

применения для решения различных задач формируется представление о единстве математики 

как науки и её роли в построении моделей реального мира; широко используются обобщение и 

конкретизация . 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в 

старшей школе, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение 

соответствующих задач. В результате учащиеся овладевают различными методами решения 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры . Полученные умения 

широко используются при исследовании функций с помощью производной, при решении 

прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции . 

Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты 

по формулам, преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических 

выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы . Благодаря изучению 

алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного 

мышления учащихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными 

формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. 

Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и 

естественнонаучных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки . 
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Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 

материала . Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

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

уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения 

выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные 

функции, строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие 

умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию 

аналогий . 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных школьникам, так как у 

них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и 

наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построения 

математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в 

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

математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в 

науке, технике и искусстве. Учащиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе 

развития математики как науки, и об их авторах . 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы 

теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления 

пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, 

объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные 

математические дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать 

возможность школьнику понимать теоретико-множественный язык современной математики и 

использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как 

науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и следование определённым 

правилам построения доказательств . Знакомство с элементами математической логики 

способствует развитию логического мышления учащихся, позволяет им строить свои 

рассуждения на основе логических правил, формирует навыки критического мышления . 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы 

математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков 

построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 

алгебры и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания 

вплетены в каждый из разделов Программы, поскольку весь материал курса широко 

используется для решения прикладных задач . При решении реальных практических задач 

учащиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по 

формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем 

курса «Алгебра и начала математического анализа». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 10—11 классах изучается учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа», который включает в себя следующие основные разделы 

содержания: «Числа и вычисления», «Уравнения и неравенства», «Функции и графики», 

«Начала математического анализа», «Множества и логика». 
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В учебном плане на изучение углублённого курса алгебры и начал математического 

анализа в 10—11 классах отводится не менее 4 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего за два года обучения — не менее 280 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  

10 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби . Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни . 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами . Модуль действительного числа и его свойства . 

Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений . 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона . Использование подходящей формы 

записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных . 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства . 

Степень с рациональным показателем и её свойства; степень с действительным 

показателем . 

Логарифм числа . Свойства логарифма . Десятичные и натуральные логарифмы . 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента.  

Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.  

Уравнения и неравенства 
Тождества и тождественные преобразования . Уравнение, корень уравнения. 

Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства . 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств . 

Многочлены от одной переменной . Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема 

Безу. Многочлены с целыми коэффициентами . Теорема Виета.Преобразования числовых 

выражений, содержащих степени и корни . 

Иррациональные уравнения . Основные методы решения иррациональных уравнений . 

Показательные уравнения . Основные методы решения показательных уравнений . 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы . 

Логарифмические уравнения . Основные методы решения логарифмических уравнений 

. 

Основные тригонометрические формулы . Преобразование тригонометрических 

выражений . Решение тригонометрических уравнений . 

Решение систем линейных уравнений . Матрица системы линейных уравнений . 

Определитель матрицы 2 × 2, его геометрический смысл и свойства; вычисление его значения, 

применение определителя для решения системы линейных уравнений . Решение прикладных 

задач с помощью системы линейных уравнений . Исследование построенной модели с 

помощью матриц и определителей . 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и 

неравенств . Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни . 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции . Взаимно обратные функции . Композиция 

функций . График функции . Элементарные преобразования графиков функций . 

Область определения и множество значений функции . Нули функции . Промежутки 

знакопостоянства . Чётные и нечётные функции . Периодические функции . Промежутки 

монотонности функции . Максимумы и минимумы функции . Наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке . 
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Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 

построение их графиков . 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график . 

Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным 

показателем . 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики . Использование 

графиков функций для решения уравнений . 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента . 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях . Графики реальных 

зависимостей . 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей . Метод математической 

индукции . Монотонные и ограниченные последовательности . История возникновения 

математического анализа как анализа бесконечно малых . 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия . Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии . Линейный и 

экспоненциальный рост . Число е . Формула сложных процентов . Использование прогрессии 

для решения реальных задач прикладного характера . 

Непрерывные функции и их свойства . Точки разрыва . Асимптоты графиков функций. 

Свойства функций непрерывных на отрезке . Метод интервалов для решения неравенств . 

Применение свойств непрерывных функций для решения задач . 

Первая и вторая производные функции . Определение, геометрический и физический 

смысл производной . Уравнение касательной к графику функции . 

Производные элементарных функций . Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций . 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами и их свойства . Диаграммы Эйлера — Венна . 

Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач из других учебных предметов . 

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, 

равносильные уравнения . 

11 класс 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, НОД и 

НОК, остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение 

комплексных чисел на координатной плоскости . Формула Муавра . Корни n-ой степени из 

комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических и 

геометрических задач . 

Уравнения и неравенства 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-

следствия . Равносильные неравенства . 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности . Решение тригонометрических неравенств . 

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств . 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами . 
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Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач 

из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функции и графики 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости . 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения 

задач с параметрами . 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, 

которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни . 

Начала математического анализа 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы . 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке . 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, 

для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком . 

Первообразная, основное свойство первообразных . Первообразные элементарных 

функций . Правила нахождения первообразных . 

Интеграл . Геометрический смысл интеграла . Вычисление определённого интеграла по 

формуле Ньютона — Лейбница . 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов 

геометрических тел . 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 

реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА  (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне 

среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов:  

10 класс 

Числа и вычисления 

Свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая 

дробь, проценты; иррациональное число; множества рациональных и действительных чисел; 

модуль действительного числа . 

Применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни . 

Применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку 

результата вычислений . 

Свободно оперировать понятием: степень с целым показателем; использовать 

подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных . 

Свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени . 

Свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем . 

Свободно оперировать понятиями: логарифм числа; десятичные и натуральные 

логарифмы . 

Свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового 

аргумента . 

Оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента . 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и уравнения-следствия; равносильные неравенства . 



184 
 

 Применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных 

уравнений; применять метод интервалов для решения неравенств . 

Свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной; многочлен с 

целыми коэффициентами, корни многочлена; применять деление многочлена на многочлен с 

остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач . 

Свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл; использовать свойства определителя 

2 × 2 для вычисления его значения, применять определители для решения системы линейных 

уравнений; моделировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, 

исследовать построенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать 

полученный результат . 

Использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений . 

Выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем . 

Использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений . 

Свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 

уравнения; находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя 

проверку корней . 

Применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений . 

Свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение; применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений . 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры . 

Функции и графики 

Свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции; взаимно 

обратные функции, композиция функций; график функции; выполнять элементарные 

преобразования графиков функций . 

Свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства . 

Свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические 

функции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее 

и наименьшее значение функции на промежутке . 

Свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым 

показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем; график корня n-

ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем . 

Оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробнолинейная функции; 

выполнять элементарное исследование и построение их графиков . 

Свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики; использовать их графики для решения уравнений . 

Свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента . 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами . 

Начала математического анализа 

Свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; линейный и экспоненциальный рост, 

формула сложных процентов; иметь преставление о константе е . 

Использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера . 
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Свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности; понимать основы 

зарождения мате матического анализа как анализа бесконечно малых . 

Свободно оперировать понятиями: непрерывные функции; точки разрыва графика 

функции; асимптоты графика функции . 

 Свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке; применять 

свойства непрерывных функций для решения задач . 

Свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная 

к графику функции . 

Вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций; 

знать производные элементарных функций . 

 Использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач . 

Множества и логика 
Свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами . 

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов . 

Свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, 

свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства .  

 

11 класс 

Числа и вычисления 

Свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных 

и целых чисел; использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел 

для решения задач, применять алгоритм Евклида . 

Свободно оперировать понятием остатка по модулю; записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления . 

Свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных 

чисел; представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, 

выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости . 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: иррациональные, показа тельные и 

логарифмические неравенства; находить их решения с помощью равносильных переходов . 

 Осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения . 

 Свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство; применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств . 

Свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств; 

равносильные системы и системы следствия; находить решения системы и совокупностей 

рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств . 

Решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры . 

Применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с 

параметрами . 

 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

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

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат . 

Функции и графики 

Строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и 

свойств композиции двух функций . 

Строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости . 

Свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций . 

Применять функции для моделирования и исследования реальных процессов . 
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Начала математического анализа 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы 

. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке . 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой или графиком . 

Свободно оперировать понятиями: первообразная, определён ный интеграл; находить 

первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона — 

Лейбница . 

Находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла . 

 Иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

 

Тематическое планирование 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»  

10 класс 
№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Множество действительных чисел. Многочлены. 

Рациональные уравнения и неравенства. Системы 

линейных уравнений. 

28 https://resh.edu.ru/  

  

2 Функции и графики. Степенная функция с целым 

показателем.. 

12 https://resh.edu.ru/  

3 Арифметический корень п-ой степени. Иррациональные 

уравнения. 

18 https://resh.edu.ru/  

4 Показательная функция. Показательные уравнения. 10 https://resh.edu.ru/  

5 Логарифмическая функция. Логарифмические 

уравнения. 

18 https://resh.edu.ru/  

6 Тригонометрические выражения и уравнения. 22 https://resh.edu.ru/  

7 Последовательности и прогрессии. 10 https://resh.edu.ru/  

8 Непрерывные функции. Производная. 20 https://resh.edu.ru/  

9 Повторение, обобщение, систематизация знаний. 2 https://resh.edu.ru/  

 Итого 140 часов  

 

11 класс 

№ 

раздела 

 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Исследование функций с помощью производной. 24 https://resh.edu.ru/  

  

2 Первообразная и интеграл. 12 https://resh.edu.ru/  

 

3 

 

Графики тригонометрических функций. 

Тригонометрические неравенства. 

16 https://resh.edu.ru/  

4 Иррациональные, показательные  и логарифмические 

неравенства 

24 https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5 Комплексные числа. 10 https://resh.edu.ru/  

6 Натуральные и целые числа. 10 https://resh.edu.ru/  

7 Системы рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. 

12 https://resh.edu.ru/  

8 Задачи с параметрами. 16 https://resh.edu.ru/  

9 Повторение, обобщение и систематизация знаний. 16 https://resh.edu.ru/  

 Итого 140 часов  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, 

так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественнонаучной направленности и 

предметов гуманитарного цикла . Поскольку логическое мышление, формируемое при 

изучении обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и 

построении цепочки логических утверждений при решении геометрических задач, умение 

выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 

естественнонаучного цикла, в частности физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне — 

развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как 

составляющей предметной области «Математика и информатика» через обеспечение 

возможности приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и 

действий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального 

образования, связанного с использованием математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и 

усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирование 

осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира; знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» школьного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и 

их основными свойствами; знание теорем, формул и умение их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения; конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических 

теорий; формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения; умения 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач 

и задач с практическим содержанием; формирование представления о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

 развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов . 

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10—11 классах: «Прямые и 

плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты в 

пространстве», «Движения в пространстве» . 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования требование «уметь оперировать понятиями», релевантных 

геометрии на углублённом уровне обучения в 10—11 классах, относится ко всем 

содержательным линиям учебного курса, а формирование логических умений распределяется 

не только по содержательным линиям, но и по годам обучения . Содержание образования, 

соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей программы, 

распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это позволяет 

организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в общую 

систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя 

прочные множественные связи . 

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 

— создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных 

образовательных программ; обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей 

учебного предмета «Математика»; 

— подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора 

будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение углублённого курса геометрии в 10—11 классах 

отводится не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за два 

года обучения — не менее 210 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  

10 класс 

Прямые и плоскости в пространстве 

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

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них . 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые . Признаки скрещивающихся прямых . Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; 

параллельность прямой и плоскости . Параллельное и центральное проектирование, 

изображение фигур . Основные свойства параллельного проектирования . Изображение фигур в 

параллельной проекции . Углы с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в 

пространстве . Параллельность плоскостей: параллельные плоскости; свойства параллельных 

плоскостей . Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед; 

построение сечений . 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости . Ортогональное проектирование . 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, проекция фигуры на плоскость . Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей . Теорема о трёх перпендикулярах . 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла . Трёхгранный и многогранные углы . Свойства плоских углов 

многогранного угла . Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла .  
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Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Многогранники 

Виды многогранников; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; прямая и 

наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника . Теорема 

Эйлера . Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида; правильная и 

усечённая пирамиды . Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды . Правильные 

многогранники: правильная призма и правильная пирамида; правильная треугольная пирамида 

и правильный тетраэдр; куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр . 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды . 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников . 

Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных 

призм, симметрия правильной пирамиды . 

Векторы и координаты в пространстве 

Понятия: вектор в пространстве; нулевой вектор, длина ненулевого вектора; векторы 

коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы . Равенство векторов 

. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов; сумма нескольких векторов; 

умножение вектора на число . Свойства сложения векторов . Свойства умножения вектора на 

число . Понятие компланарные векторы . Признак компланарности трёх векторов . Правило 

параллелепипеда . Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам . 

Прямоугольная система координат в пространстве . Координаты вектора . Связь между 

координатами вектора и координатами точек . Угол между векторами . Скалярное произведение 

векторов . 

11 класс 

Тела вращения 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая 

поверхность, образующие поверхностей . Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, 

сфера, шар . Взаимное расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере . 

Изображение тел вращения на плоскости . Развёртка цилиндра и конуса . Симметрия сферы и 

шара . 

Объём.  Основные свойства объёмов тел Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё . Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды 

и конуса .  

Объём шара и шарового сегмента . 

Комбинации тел вращения и многогранников . Призма, вписанная в цилиндр, 

описанная около цилиндра . Пересечение сферы и шара с плоскостью . Касание шара и сферы 

плоскостью . Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в 

многогранник или тело вращения . 

Площадь поверхности цилиндра, конуса; площадь сферы и её частей. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно 

и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения шара; методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости. 



190 
 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. 

Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач . 

Движения в пространстве 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная 

симметрия, поворот вокруг прямой . Преобразования подобия . Прямая и сфера Эйлера. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

10 класс 

Свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и 

проведении математических рассуждений . 

 Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач . 

Классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве; плоскостей в 

пространстве; прямых и плоскостей в пространстве . 

Свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между 

прямыми в пространстве; между прямой и плоскостью . 

Свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками . 

 Свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) . 

 Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации . 

Свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью 

Выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на 

плоскость; выполнять изображения фигур на плоскости . 

Строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) 

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

Вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул . 

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

симметрии; центр, ось и плоскость симметрии фигуры. 

Свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в 

пространстве . 

 Выполнять действия над векторами. 

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин, применяя известные методы при решении математических задач 

повышенного и высокого уровня сложности. 

Применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. 

Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные 

ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
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аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин . 

Иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий .  

 

11 класс 
Свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями; объяснять способы получения . 

Оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой 

и шаром. 

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы 

получения тел вращения . 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости . 

Вычислять величины элементов многогранников и тел вращения; объёмы и площади 

поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул. 

Свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения . 

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел . 

Изображать изучаемые фигуры; выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков 

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

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Свободно оперировать понятием вектор в пространстве. 

Выполнять операции над векторами . 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями; 

вычисление расстояний от точки до плоскости; в целом, на применение векторно-

координатного метода при решении . 

Свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве; знать 

свойства движений . 

Выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, 

центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой; преобразования 

подобия . 

Строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения шара . 

Использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости . 

Доказывать геометрические утверждения . 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и 

неявной форме. 

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин . 

Применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач. 

Применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать 

реальные ситуации; применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска 

решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий 
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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. 

Тематическое планирование учебного курса «ГЕОМЕТРИЯ» 

10 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение в стереометрию 24 https://resh.edu.ru/  

  

2 Взаимное расположение прямых в пространстве. 6 https://resh.edu.ru/  

3 Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

8 https://resh.edu.ru/  

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

26 https://resh.edu.ru/  

5 Углы и расстояния. 16 https://resh.edu.ru/  

6 Многогранники. 7 https://resh.edu.ru/  

7 Векторы в пространстве. 13 https://resh.edu.ru/  

8 Движения. 5 https://resh.edu.ru/  

Итого   68 часов  

 

11 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Аналитическая геометрия 15 https://resh.edu.ru/  

2 Повторение, обобщение и систематизация знаний. 15 https://resh.edu.ru/  

3 Объём многогранника. 17 https://resh.edu.ru/  

4 Тела вращения. 24 https://resh.edu.ru/  

5 Площади поверхности и объёмы круглых тел. 9 https://resh.edu.ru/  

6 Повторение, обобщение и систематизация знаний. 25 https://resh.edu.ru/  

Итого   68  

 

2.2.9. Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету  

«ИНФОРМАТИКА» (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о  целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и  темам курса, определяет распределение его по классам (годам 

изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и  

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся  

Рабочая программа определяет количественные и  качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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работ, государственной итоговой аттестации)  Программа является основой для составления 

авторских учебных программ и  учебников, поурочного планирования курса учителем  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки учащихся в области информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); он опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт 

постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта   

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с другими областями знания  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций вып ускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной школы.  

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования на изучение 
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информатики на базовом уровне в  10–11 классах отводится 68 часов учебного времени (1 час в  

неделю).  

Базовый уровень изучения информатики для следующих профилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий учащихся на такие сферы 

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

социально-экономический профиль, ориентирующий учащихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством 

и др ; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на учащихся, чей выбор 

не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей  

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку учащихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности; участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой; 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по 

информатике. 

Для каждого года обучения предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса для формирования вариативной 

составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная) часть содержания предмета, установленная рабочей программой, и время, 

отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью  Последовательность изучения 

тем в пределах одного года обучения может быть изменена по усмотрению учителя при 

подготовке рабочей программы и  поурочного планирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела  

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети; использование средств 

операционной системы; работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов; 

информационную безопасность  

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики; вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 

данных; основы алгебры логики и компьютерного моделирования  

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на 

выбранном языке программирования высокого уровня  

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

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

и электронных таблиц для решения прикладных задач  

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но 

могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся  

 

10 класс 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения  

Принципы работы компьютера  Персональный компьютер  Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач  
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Основные тенденции развития компьютерных технологий  Параллельные вычисления  

Многопроцессорные системы  Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и 

обработка больших данных. Микроконтроллеры  Роботизированные производства  

Программное обеспечение компьютеров  Виды программного обеспечения и их 

назначение  Особенности программного обеспечения мобильных устройств  Операционная 

система  Понятие о системном администрировании  Инсталляция и деинсталляция 

программного обеспечения  

Файловая система  Поиск в файловой системе  Организация хранения и обработки 

данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств  

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной 

специализации  Системы автоматизированного проектирования   

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения  

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов  Проприетарное и свободное 

программное обеспечение  Коммерческое и некоммерческое использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов  Ответственность, устанавливаемая законодательством РФ за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов  

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания  Универсальность дискретного представления 

информации  Двоичное кодирование  Равномерные и неравномерные коды  Условие Фано  

Понятие о возможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче 

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

измерению информации; определение бита с точки зрения алфавитного подхода; связь между 

размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о равновероятности 

появления символов); связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, 

Гбайт  Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

определение бита с позиции содержания сообщения  

Информационные процессы  Передача информации  Источник, приёмник, канал связи, 

сигнал, кодирование  Искажение информации при передаче  Скорость передачи данных по 

каналу связи  Хранение информации, объём памяти  Обработка информации  Виды обработки 

информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации  

Поиск информации  Роль информации и информационных процессов в окружающем мире           

Системы  Компоненты системы и их взаимодействие  Системы управления  

Управление как информационный процесс  Обратная связь  

Системы счисления  Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных 

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

делимости числа на основание системы счисления  Алгоритм перевода целого числа из P-ичной 

системы счисления в десятичную  Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную  

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную  Перевод 

конечной десятичной дроби в P-ичную  Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления; перевод чисел между этими системами  Арифметические операции в позиционных 

системах счисления  

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера   

Кодирование текстов  Кодировка ASCII  Однобайтные кодировки  Стандарт UNICODE  

Кодировка UTF-8  Определение информационного объёма текстовых сообщений  

Кодирование изображений  Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета  

Кодирование звука  Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования  

Алгебра логики  Высказывания  Логические операции  Таблицы истинности 

логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», 

«эквиваленция»  Логические выражения  Вычисление логического значения составного 



196 
 

высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний  

Таблицы истинности логических выражений  Логические операции и операции над 

множествами  

Примеры законов алгебры логики  Эквивалентные преобразования логических 

выражений  Решение простейших логических уравнений. Логические функции  Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности  Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальные формы. 

Логические элементы компьютера  Триггер  Сумматор  Построение схемы на 

логических элементах по логическому выражению  Запись логического выражения по 

логической схеме  

Информационные технологии 

Текстовый процессор  Редактирование и форматирование  Проверка орфографии и 

грамматики  Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре  Использование стилей  

Структурированные текстовые документы  Сноски, оглавление  Облачные сервисы  

Коллективная работа с документом  Инструменты рецензирования в текстовых процессорах  

Деловая переписка  Реферат  Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок  Оформление списка литературы  Знакомство с компьютерной 

вёрсткой текста. Специализированные средства редактирования математических текстов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т  д )  Графический редактор  Обработка 

графических объектов  Растровая и векторная графика  Форматы графических файлов  

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов  Обработка изображения и звука 

с использованием интернет-приложений  

Мультимедиа  Компьютерные презентации  Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ   

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей  Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

 

11 класс 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей.  Сетевые 

протоколы  Сеть Интернет  Адресация в сети Интернет  Система доменных имён  

Веб-сайт.  Веб-страница.  Взаимодействие браузера с веб-сервером.  Динамические 

страницы  Разработка интернет-приложений (сайтов)  Сетевое хранение данных   

Виды деятельности в сети Интернет.  Сервисы Интернета.  Геоинформационные 

системы  Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т  п ); интернет-торговля; бронирование 

билетов, гостиниц и т. п. 

Государственные электронные сервисы и услуги  Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными  Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве  Проблема подлинности полученной информации.  

Открытые образовательные ресурсы   

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ  Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности  Средства защиты 

информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных 

системах  Правовое обеспечение информационной безопасности  Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах  Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним  Антивирусные программы  Организация 
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личного архива информации  Резервное копирование  Парольная защита архива.  Шифрование 

данных.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность.  Информационные 

ресурсы  Цифровая экономика  Информационная культура.  

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование  Цели моделирования  Адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу  Формализация прикладных задач   

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком  

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики)  

Графы  Основные понятия  Виды графов  Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа; определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа)   

Деревья  Бинарное дерево  Дискретные игры двух игроков с полной информацией  

Построение дерева перебора вариантов; описание стратегии игры в табличной форме  

Выигрышные стратегии   

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего 

мира  

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов  Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат  

Этапы решения задач на компьютере  Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#)  Основные конструкции языка программирования  Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические  Ветвления  Составные условия  Циклы с условием  

Циклы по переменной  Использование таблиц трассировки  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня  Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами); алгоритмы 

анализа записи чисел в позиционной системе счисления; алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на 

простоту)  

Обработка символьных данных  Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк  Алгоритмы редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Табличные величины (массивы)  Понятие о двумерных массивах (матрицах). 

Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование 

элементов массива; подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих 

заданному условию; нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива; 

нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения; линейный поиск 

элемента; перестановка элементов массива в обратном порядке  

Сортировка одномерного массива  Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками)  Подпрограммы  Рекурсивные алгоритмы  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость количества операций от размера исходных данных. 

Информационные технологии 

Анализ данных  Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений  Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов  Интеллектуальный 

анализ данных. 
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Анализ данных с помощью электронных таблиц  Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона  Вычисление 

коэффициента корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования. 

Компьютерно-математические модели  Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования  Примеры: моделирование движения; 

моделирование биологических систем; математические модели в экономике и др. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра  Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения  Решение задач 

оптимизации с помощью электронных таблиц. 

Табличные (реляционные) базы данных  Таблица — представление сведений об 

однотипных объектах  Поле, запись  Ключ таблицы  Работа с готовой базой данных  

Заполнение базы данных.  Поиск, сортировка и фильтрация записей.  Запросы на выборку 

данных  Запросы с параметрами  Вычисляемые поля в запросах  

Многотабличные базы данных  Типы связей между таблицами.  Внешний ключ. 

Целостность  Запросы к многотабличным базам данных  

Средства искусственного интеллекта  Сервисы машинного перевода и распознавания 

устной речи  Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц  Самообучающиеся 

системы  Искусственный интеллект в компьютерных играх  Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах  Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике  Интернет вещей  Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»  НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета следующих основных направлений воспитательной 

деятельности  

Гражданское воспитание: 
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве  

Патриотическое воспитание: 
ценностное отношение к историческому наследию; достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества  

Духовно-нравственное воспитание: 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
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 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет  

Эстетическое воспитание: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

 способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий  

Физическое воспитание: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий  

Трудовое воспитание: 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

 интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса; умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни  

Экологическое воспитание: 
 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ  

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе   

В процессе достижения личностных результатов освоения программы учебного 

предмета «Информатика» у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям 

и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными  

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
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 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем  

Базовые исследовательские действия:  
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и отовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; формирование научного типа мышления; владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

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

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 6 выдвигать новые 

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

альтернативные решения. 

Работа с информацией:  
 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
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Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 6 принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень   

Самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности  

Принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями «информация», «информационный процесс», 

«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», 

«система управления»; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение 
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критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать 

большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

 понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

 наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

 понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространения персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, 

размещённых в сети Интернет; 

 понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды);  

 владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

 умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; 

определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих 

программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

 умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщённых 

характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, 

среднего арифметического, минимального и максимального элементов; количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; умение создавать 

структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение использовать 

табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том 

числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; 

наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

 умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 
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 умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем программы Количес

тво 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1 « Информация и информационные процессы» 6 https://resh.edu.ru 

1 Тема 1.Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Подходы к измерению информации 1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. Информационные связи в системах различной 

природы 

1 https://resh.edu.ru 

4 Тема 4. Обработка информации   

 
 https://resh.edu.ru 

5 Тема 5. Передача и хранение  информации 1 https://resh.edu.ru 

6 Тема 6. Контрольная работа №1. Информация и 

информационные процессы 

1 https://resh.edu.ru 

 Раздел 2. Компьютер и его программное обеспечение 5 https://resh.edu.ru 

1 Тема 1. История развития вычислительной техники 1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Основополагающие принципы устройства  1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. Программное обеспечение компьютера 1 https://resh.edu.ru 

4 Тема 4. Файловая система компьютера  1 https://resh.edu.ru 

5 Тема 5 .Урок - семинар «Компьютер и его программное 

обеспечение»  

1 https://resh.edu.ru 

 Раздел 3. Представление информации в компьютере 9 https://resh.edu.ru 

1 Тема 1. Представление чисел в позиционных системах 

счисления 

1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления.  

1 https://resh.edu.ru 

4 

 

Тема 4. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

1 https://resh.edu.ru 

5 Тема 5. Представление чисел в компьютере 1 https://resh.edu.ru 

6 Тема 6. Кодирование текстовой информации 1 https://resh.edu.ru 

7 Тема 7.Кодирование графической информации. 1 https://resh.edu.ru 

8 Тема 8. Кодирование звуковой информации 1 https://resh.edu.ru 

9 Тема 9. Контрольная работа №2. Представление информации 

в компьютере 

1 https://resh.edu.ru 

 Раздел 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 8 https://resh.edu.ru 

1 Тема 1. Некоторые сведения из теории множеств.  1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Алгебра логики.  1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. Таблицы истинности.   1 https://resh.edu.ru 

4 Тема 4. Основные законы алгебры логики.  1 https://resh.edu.ru 

5 Тема 5. Преобразование логических выражений 1 https://resh.edu.ru 

6 Тема 6. Элементы схемотехники. Логические схемы.    1 https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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7 Тема 7. Логические задачи и способы их решения 1 https://resh.edu.ru 

8 Тема 8.Контрольная работа №3. Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

1 https://resh.edu.ru 

 Раздел 5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

5 https://resh.edu.ru 

1 Тема 1. Текстовые документы  1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Объекты компьютерной графики  1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. Компьютерные презентации.   1 https://resh.edu.ru 

4 Тема 4. Выполнение мини –проекта «Создание и обработка 

информационных обьектов» 

1 https://resh.edu.ru 

5 Тема 5. Урок – семинар  по теме «Современные технологии 

создания и обработки информационных объектов 

1 https://resh.edu.ru 

 Итоговое повторение   2 https://resh.edu.ru 

1 Тема  1.Основные идеи и понятия курса 1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Итоговое тестирование 1 https://resh.edu.ru 

 Общее количество часов по программе 34  

 

11 класс 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем программы Количес

тво 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Обработка информации в электронных таблицах 6 https://resh.edu.ru 

1 Тема 1. Табличный процессор. Основные сведения 1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре 

1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. Встроенные функции и их использование  1 https://resh.edu.ru 

4 Тема 4. Логические функции 1 https://resh.edu.ru 

5 Тема 5. Инструменты анализа данных 1 https://resh.edu.ru 

6 Тема 6. Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Обработка информации в электронных таблицах» 

(урок-семинар или проверочная работа) 

1 https://resh.edu.ru 

 Раздел 2. Алгоритмы и элементы программирования 9 https://resh.edu.ru 

   1 Тема 1.Основные сведения об алгоритмах  1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Алгоритмические структуры  1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. Запись алгоритмов на языке программирования 

Паскаль 
1 

https://resh.edu.ru 

4 Тема 4. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц.  1 https://resh.edu.ru 

5 Тема 5. Функциональный подход к анализу программ 1 https://resh.edu.ru 

6 Тема 6. Структурированные типы данных. Массивы 1 https://resh.edu.ru 

7 Тема 7. Структурное программирование 1 https://resh.edu.ru 

8 Тема 8. Рекурсивные алгоритмы 1 https://resh.edu.ru 

9 Тема 9. Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Алгоритмы и элементы программирования» (урок-

семинар или проверочная работа) 

1 

https://resh.edu.ru 

 Раздел 3. Информационное моделирование 8 https://resh.edu.ru 

   1 Тема 1. Модели  и  моделирование 1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Моделирование  на  графах 1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. Знакомство с теорией игр 1 https://resh.edu.ru 

4 Тема 4. База  данных  как  модель  предметной  области 1 https://resh.edu.ru 

5 Тема 5. Реляционные базы данных 1 https://resh.edu.ru 

6 Тема 6. Системы управления базами данных 1 https://resh.edu.ru 

7 Тема 7. Проектирование и разработка базы данных 1 https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
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8 Тема 8. Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Информационное моделирование» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

1 

https://resh.edu.ru 

 Раздел 4. Сетевые информационные технологии 5 https://resh.edu.ru 

   1 Тема 1. Основы построения компьютерных сетей.  1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Как устроен Интернет 1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. Службы  Интернета 1 https://resh.edu.ru 

4 Тема 4. Интернет  как  глобальная  информационная  система 1 https://resh.edu.ru 

5 Тема 5. Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Сетевые информационные технологии» (урок-

семинар или проверочная работа) 

1 

https://resh.edu.ru 

 Раздел 5. Основы социальной информатики 4 https://resh.edu.ru 

   1 Тема 1. Информационное  общество   1 https://resh.edu.ru 

2 Тема 2. Информационное  право 1 https://resh.edu.ru 

3 Тема 3. Информационная безопасность.  

 
1 

https://resh.edu.ru 

4 Тема 4. Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Основы социальной информатики» (урок-семинар) 
1 

https://resh.edu.ru 

 Итоговое повторение 2 https://resh.edu.ru 

1 Итоговая контрольная работа 1 https://resh.edu.ru 

2 Основные идеи и понятия курса 1 https://resh.edu.ru 

 Резервное время  1 https://resh.edu.ru 

 Общее количество часов по программе 35  

 

2.2.9. Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету  

«ФИЗИКА» (базовый уровень)  (предметная линия учебников авторов Н.С. Пурышевой, 

Н.Е. Важеевской, базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 10-11 класс 

Личностными результатами обучения физики в средней (полной) школе являются: 

• готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру; 

• способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

    Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и 

т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение самостоятельно приобретать новые знания, организовывать свою учебную 

деятельность, ставить цели, планировать, осуществлять самоконтроль и оценку результатов 

своей деятельности, предвидеть возможные результаты своей деятельности; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


206 
 

• умение устанавливать различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, выдвигать гипотезы для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разрабатывать теоретические модели процессов или явлений; 

• умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; выражать свои мысли и 

приобретать способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на свое мнение; 

• развитие монологической и диалогической речи; 

• осваивание приемов действия в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; использование различных источников для получения 

физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

     Общими предметными результатами обучения данного курса являются: 

• объяснение роли и места физики в современной научной картине мира; роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

• описание наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями, пользование физической терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

• обработка результатов измерений, обнаруживание зависимости между 

физическими величинами, объяснение полученных результатов и умение делать выводы; 

• применение полученных знаний и умений для решения физических задач; 

• применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом 

уровне представлены в содержании курса по темам. 

   Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования: знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

    Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
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определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправлен-ной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

10 класс 

Введение. Классическая механика. 

На уровне запоминания. 

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), 

скорость (v), ускорение (a), масса (m), сила (F), импульс (р), механическая энергия (Е), 

механическая работа (А); 

— единицы этих величин: м, м/с, м/с2, кг, Н, кг•м/с, Дж; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, 

системах мира; 

— определения понятий: система отсчета, механическое движение, материальная 

точка, абсолютно упругое тело, абсолютно твердое тело, замкнутая система тел; 

— формулы для расчета кинематических и динамических характеристик движения; 

— законы: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, 

закон сохранения механической энергии, законы Кеплера; 

— принцип относительности Галилея. 

Описывать: 

— явление инерции; 

— прямолинейное равномерное движение; 

— прямолинейное равноускоренное движение и его частные случаи; 

— натурные и мысленные опыты Галилея; 

— движение планет и их естественных и искусственных спутников; 

— графики зависимости кинематических характеристик равномерного и 

равноускоренного движений от времени. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики. 

Объяснять: 

— результаты опытов, лежащих в основе классической механики; 

— сущность кинематического и динамического методов описания движения, их 

различие и дополнительность; 

— отличие понятий: средней путевой скорости и средней скорости; силы тяжести и 

веса тела. 

На уровне применения в типичных ситуациях 
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Уметь: 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач; 

— применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических 

задач; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в 

быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении классической механики знания, представлять их в 

структурированном виде. 

 

Молекулярная физика 

На уровне запоминания 

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная 

масса (Мr), молярная масса (М), количество вещества (ν), концентрация молекул (n), 

постоянная Лошмидта (L), постоянная Авогадро (NA); 

— единицы этих величин: кг/моль, моль, м–3, моль–1; 

— порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества; 

— определения понятий: макроскопическая система, параметры состояния 

макроскопической системы, относительная молекулярная масса, молярная масса, количество 

вещества, концентрация молекул, постоянная Лошмидта, постоянная Авогадро, средний 

квадрат скорости молекул, диффузия; 

— формулы: относительной молекулярной массы, количества вещества, концентрации 

молекул; 

— основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Описывать: 

— броуновское движение; 

— явление диффузии; 

— опыт Штерна; 

— график распределения молекул по скоростям; 

— характер взаимодействия молекул вещества; 

— график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 

молекулами (атомами); 

— способы измерения массы и размеров молекул. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Объяснять: 

— сущность термодинамического и статистического методов изучения 

макроскопических систем, их различие и дополнительность; 

— результаты опытов, доказывающих основные положения молекулярно-кинетической 

теории; 

— результаты опыта Штерна; 
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— отличие понятия средней скорости теплового движения молекул от понятия средней 

скорости движения материальной точки; 

— природу  межмолекулярного  взаимодействия; 

— график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 

молекулами (атомами). 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных задач; 

— полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

Основные понятия и законы термодинамики 

На уровне запоминания 

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: температура (t, Т), внутренняя 

энергия (U), количество теплоты (Q), удельная теплоемкость (с), удельная теплота сгорания 

топлива (q), удельная теплота плавления (λ), удельная теплота парообразования (L); 

— единицы этих величин: С, К, Дж, Дж/(кг•К), Дж/кг; 

— физический прибор: термометр. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, термодинамическая 

система, температура, абсолютный нуль температур, внутренняя энергия, теплопередача, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, удельная 

теплота плавления, необратимый процесс; 

— формулировки первого и второго законов термодинамики; 

— формулы: работы в термодинамике, первого закона термодинамики; количества 

теплоты, необходимого для нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; количества 

теплоты, необходимого для плавления (кристаллизации); количества теплоты, необходимого 

для кипения (конденсации); 

— графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании 

(охлаждении), плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации). 

Описывать: 

— опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

явления теплопроводности, конвекции и излучения; 

— наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 

Различать: 

— способы теплопередачи. 

 На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи; 

— теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту; 

— агрегатных превращений вещества. 

Объяснять: 

— особенность температуры как параметра состояния системы; 



210 
 

— механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-кинетической 

теории; 

— физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования; 

— процессы плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; 

парообразования (испарения, кипения) и конденсации; 

— графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании, 

плавлении, кристаллизации, кипении и конденсации; 

— графическое представление работы в термодинамике; 

— эквивалентность теплоты и работы; 

— статистический смысл необратимости. 

Доказывать: 

— что тела обладают внутренней энергией; 

— что внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, от его агрегатного 

состояния и не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими телами; 

— что плавление и кристаллизация, испарение, конденсация — противоположные 

процессы, происходящие одновременно; 

— невозможность создания вечного двигателя; 

— необратимость процессов в природе. 

Выводить: 

— формулу работы газа в термодинамике. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно; 

— пользоваться термометром; 

— строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, 

плавлении, кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении; 

— находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты. 

Применять: 

— знания молекулярно-кинетической теории к толкованию понятий температуры и 

внутренней энергии; 

— уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен; 

— формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании или 

отданного при охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении или 

отданного при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или 

отданного при конденсации; 

— формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач; 

— первый закон термодинамики к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— знания об агрегатных превращениях вещества 

В механизме их протекания, удельных величинах, характеризующих агрегатные 

превращения (удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования). 

Сравнивать: 

— удельную теплоту плавления (кристаллизации) и кипения (конденсации) по графику 

зависимости температуры разных веществ от времени; 

— процессы испарения и кипения. 

Свойства газов 

На уровне запоминания  
Называть: 
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— физические величины и их условные обозначения: давление (р), универсальная 

газовая постоянная (R), постоянная Больцмана (k), абсолютная влажность (ρ), относительная 

влажность (ϕ), коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя (η); 

— единицы этих величин: Па, Дж/(моль•К), Дж/К, %; 

— физические приборы: гигрометр, психрометр. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: идеальный газ, изотермический, изохорный, изобарный и 

адиабатный процессы, критическая температура, насыщенный пар, точка росы, абсолютная 

влажность воздуха, относительная влажность воздуха, тепловой двигатель, КПД теплового 

двигателя; 

— формулы: давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов 

Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, КПД теплового двигателя, 

КПД идеального теплового двигателя; 

— уравнения: уравнение состояния идеального газа, уравнение Менделеева—

Клапейрона, уравнение Клапейрона; 

— графики изотермического, изохорного, изобарного и адиабатного процессов. 

Описывать: 

— модели: идеального газа, реального газа; 

— условия осуществления изотермического, изохорного, изобарного, адиабатного 

процессов и соответствующие эксперименты; 

— процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром 

и жидкостью; 

— устройство тепловых двигателей (двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины, турбореактивного двигателя) и холодильной машины; 

— негативное влияние работы тепловых двигателей на состояние окружающей среды и 

перспективы его уменьшения. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— проявления газовых законов; 

— применения газов в технике; 

— применения сжатого воздуха, сжиженных газов. 

Объяснять: 

— природу давления газа; 

— характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их 

средней кинетической энергии; 

— физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной; 

— условия и границы применимости: уравнения Менделеева—Клапейрона, уравнения 

Клапейрона, газовых законов; 

— формулу внутренней энергии идеального газа; 

— сущность  критического  состояния  вещества и смысл критической температуры; 

— на основе молекулярно-кинетической теории процесс парообразования, образование 

и свойства насыщенного пара, зависимость точки росы от давления; 

— способы измерения влажности воздуха; 

— получение сжиженных газов; 

— принцип работы тепловых двигателей; 

— принцип действия и устройство двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 

турбореактивного двигателя, холодильной машины. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— выводить: уравнение Менделеева—Клапейрона, используя основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа и формулу взаимосвязи средней 
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кинетической энергии теплового движения молекул газа и его абсолютной температуры; 

газовые законы, используя уравнение Клапейрона; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач; 

— строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного 

экспериментального исследования зависимости между параметрами состояния идеального газа; 

— использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 

 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

Иллюстрировать: 

— проявление принципа дополнительности при описании тепловых явлений и 

тепловых свойств газов. 

Свойства твердых тел и жидкостей 

На уровне запоминания 

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение (σ), 

относительное удлинение (ε), модуль Юнга (Е), поверхностное натяжение (σ); 

— единицы этих величин: Па, Н/м. 

 Воспроизводить: 

— определения понятий: кристаллическая решетка, идеальный кристалл, 

полиморфизм, монокристалл, поликристалл, анизотропия свойств, деформация, упругая 

деформация, пластическая деформация, механическое напряжение, относительное удлинение, 

модуль Юнга, сила поверхностного натяжения, поверхностное натяжение; 

— формулировку закона Гука; 

— формулы: закона Гука, поверхностного натяжения, высоты подъема жидкости в 

капилляре. 

Описывать: 

— модели: идеальный кристалл, аморфное состояние твердого тела, жидкое состояние; 

— различные виды кристаллических решеток; 

— механические свойства твердых тел; 

— опыты, иллюстрирующие различные виды деформации твердых тел, поверхностное 

натяжение жидкости; 

— наблюдаемые в природе и в быту явления поверхностного натяжения, смачивания, 

капиллярности. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— полиморфизма; 

— анизотропии свойств монокристаллов; 

— различных видов деформации; 

— веществ, находящихся в аморфном состоянии; 

— превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно; 

— проявления поверхностного натяжения, смачивания и капиллярности в природе и в 

быту. 

Объяснять: 

— анизотропию свойств кристаллов; 

— механизм упругости твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории; 
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— на основе молекулярно-кинетической теории свойства твердых тел (прочность, 

хрупкость, твердость), аморфного состояния твердого тела, жидкости; 

— существование поверхностного натяжения; 

— смачивание и капиллярность; 

— зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости. 

Применять: 

— закон Гука (формулу зависимости механического напряжения от относительного 

удлинения) к решению задач; 

— формулу поверхностного натяжения к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— знания: о строении и свойствах твердых тел жидкостей. 

Сравнивать: 

— строение и свойства: кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и жидкостей. 

Электродинамика. Электростатика. 

На уровне запоминания 

Называть: 

— понятия: электрический заряд, электризация, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики; 

— физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), 

напряженность электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), потенциал 

электростатического поля (ϕ), разность потенциалов или напряжение (U), электрическая 

емкость (C); 

— единицы этих величин: Кл, Н/Кл, В, Ф; 

— физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, 

конденсатор. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, 

элементарный электрический заряд, электризация тел, проводники ее диэлектрики, 

электростатическое поле, напряженность электростатического поля, линии напряженности 

электростатического поля, однородное электрическое поле, потенциал, разность потенциалов 

(напряжение), электрическая емкость; 

— законы и принципы: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; 

принцип суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей; 

— формулы: напряженности электростатического поля, потенциала, разности 

потенциалов, электрической емкости, взаимосвязи разности потенциалов и напряженности 

электростатического поля; 

— аналогию между электрическими и гравитационными силами. 

Описывать: 

— наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины 

электростатических полей; 

— опыты Кулона с крутильными весами. 

На уровне понимания 

Объяснять: 

— физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, 

электризация проводника через влияние (электростатическая индукция), поляризация 

диэлектрика, электростатическая защита; 

— модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля; 
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— природу электрического заряда и электрического поля; 

— причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника; 

— механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков. 

Понимать: 

— факт существования в природе электрических зарядов противоположных знаков, 

элементарного электрического заряда; 

— свойство дискретности электрического заряда; 

— смысл закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции и их 

фундаментальный характер; 

— эмпирический характер закона Кулона; 

— существование границ применимости закона Кулона; 

— объективность существования электрического поля; 

— возможность модельной интерпретации электрического поля в виде линий 

напряженности электростатического поля. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

— анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля; 

— строить изображения линий напряженности электростатических полей. 

Применять: 

— знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и техники. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

— проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, учитывая их структуру 

(объект наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы); 

— формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы; 

— анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента; 

— анализировать неизвестные ранее электрические явления и решать возникающие 

проблемы.  

Использовать: 

— методы познания: эмпирические (наблюдение эксперимент), теоретические (анализ, 

обобщение, моделирование, аналогия, индукция). 

Применять: 

— полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

 

11 класс 

Электродинамика. Постоянный электрический ток 

На уровне запоминания 
 Называть: 

— условные обозначения физических величин: электродвижущая сила (ЭДС) (E ), сила 

тока (I), напряжение (U), сопротивление проводника (R), удельное сопротивление проводника 

(U), внутреннее со-противление источника тока (r), температурный коэффициент 

сопротивления (D), электрохимический эквивалент вещества (k); 

— единицы этих величин: В, А, Ом, Ом•м2, К–1, кг/Кл; 

— понятия: сторонние силы, ЭДС, низкотемпературная и высокотемпературная плазма; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии учения о постоянном токе; 

— определения понятий: электрический ток, сторонние силы, ЭДС, сила тока, 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника; 
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— формулы: электродвижущей силы, силы тока, закона Ома для участка цепи и для 

полной цепи, зависимости сопротивления проводника от температуры, законов 

последовательного и параллельного соединения резисторов, закона Джоуля—Ленца, работы и 

мощности электрического тока, закона электролиза; 

— условия существования электрического тока. 

Описывать: 

— опыты: Гальвани, Вольта, Ома; 

— опыты, доказывающие электронную природу проводимости металлов; 

— применения электролиза; 

— устройство: гальванического элемента и аккумулятора, электронно-лучевой трубки; 

— устройство и принцип работы вакуумного диода; 

— опыты по получению газовых разрядов: искрового, дугового, тлеющего и коронного. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— явлений, подтверждающих природу проводимости металлов, электролитов, вакуума, 

газов и полупроводников; 

— применения: теплового действия электрического тока, электролиза, газовых 

разрядов, полу-проводниковых приборов, вакуумного диода. 

Объяснять: 

— создание и существование в цепи электрического тока; 

— результаты опытов Гальвани, Вольта, Ома, Мандельштама—Папалекси, Толмена—

Стюарта; 

— вольт-амперные характеристики металлов, электролитов, вакуумного и 

полупроводникового диодов, газового разряда; 

— зависимость от температуры сопротивления металлов, электролитов, вакуумного и 

полупроводникового диодов, газового разряда; 

— явление сверхпроводимости; 

— принцип действия термометра сопротивления; 

— принципы гальваностегии и гальванопластики; 

— принцип работы: химических источников тока (гальванических элементов и 

аккумуляторов); электронно-лучевой трубки, газоразрядных ламп; терморезисторов, 

фоторезисторов и полупроводникового диода. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, сопротивление 

резистора с помощью омметра; 

— строить вольт-амперные характеристики металлов, электролитов, вакуумного и 

полупроводникового диодов, газового разряда; 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических 

задач; 

— метод эквивалентных схем к расчету характеристик электрических цепей; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в логике структуры частной 

физической теории. 
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Взаимосвязь электрического и магнитного полей 

На уровне запоминания  
Называть: 

— условные  обозначения  физических  величин: вектор магнитной индукции ( B ), 

магнитная проницаемость среды (P), магнитный поток (Ф), ЭДС индукции (Ei), ЭДС 

самоиндукции (Esi), индуктивность (L), энергия магнитного поля (Wм); 

— единицы этих величин: Тл, Вб, В, Гн, Дж; 

— понятия: магнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии учения о магнитном поле; 

— определения понятий: магнитное поле, вектор магнитной индукции, линии 

магнитной индукции, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, электромагнитная 

индукция, ЭДС индукции, само-индукция, ЭДС самоиндукции, индуктивность, вихревое 

электрическое поле; 

— правила: правило буравчика, правило левой руки, правило Ленца; 

— формулы: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца, 

магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС самоиндукции, индуктивности, энергии магнитного 

поля. 

Описывать: 

— фундаментальные опыты: Эрстеда, Aмпера, Фарадея; 

— опыты по наблюдению явления электромагнитной индукции; 

— устройство: масс-спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных приборов. 

 На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— явлений: магнитного взаимодействия, действия магнитного поля на движущиеся 

заряды, электромагнитной индукции. 

Объяснять: 

— вихревой характер магнитного поля, его отличие от электростатического поля; 

— взаимосвязь электрического и магнитного полей; 

— принцип действия: масс-спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных 

приборов. 

Выводить: 

— формулы: силы Лоренца из закона Ампера, ЭДС самоиндукции. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— определять направление: вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы Лоренца, 

индукционного тока; 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических 

задач; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 
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— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде, 

выделяя при этом эмпирический базис, основные понятия учения об электромагнитном поле, 

модели, основные законы и следствия. 

Электромагнитные колебания и волны 

На уровне запоминания 
Называть: 

— условные обозначения физических величин: циклическая частота (Z), частота (Q), 

фаза (M), длина волны (O); 

— единицы этих величин: рад/с, Гц, м; 

— понятия: свободные колебания, гармонические колебания, колебательная система, 

вынужденные колебания, резонанс, электромагнитное поле, электромагнитные волны; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

 Воспроизводить: 

— определения понятий: свободные колебания, гармонические колебания, 

колебательная система, вынужденные колебания, резонанс; 

— формулы: зависимости от времени координаты, скорости, ускорения при 

механических колебаниях и заряда, силы тока, напряжения при электромагнитных колебаниях; 

периода колебаний математического и пружинного маятников; периода электромагнитных 

колебаний, длины волны. 

Описывать: 

— превращения энергии в колебательном контуре; 

— устройство и принцип действия генератора переменного тока, трансформатора; 

— условие возникновения электромагнитных волн; 

— опыты Герца по излучению и приему электромагнитных волн. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— электромагнитных колебательных процессов и  характеристик, их описывающих; 

— применения технических устройств для получения, преобразования и передачи 

электрической энергии, использования переменного электрического тока. 

Объяснять: 

— процесс электромагнитных колебаний в колебательном контуре; 

— зависимость периода и частоты колебаний от параметров колебательного контура; 

— принцип действия генератора переменного тока, трансформатора; 

— физические основы радиопередающих устройств и радиоприемников, радиолокации. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— получать уравнение колебаний силы тока и напряжения в колебательном контуре из 

уравнения колебаний заряда; 

 — обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических 

задач; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

Оптика 
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На уровне запоминания  
Называть: 

— условные обозначения физических величин: относительный и абсолютные 

показатели преломления (n), предельный угол полного внутреннего отражения (D0), 

увеличение линзы (Г), фокусное расстояние линзы (F), оптическая сила линзы (D); 

— единицы этих величин: рад, м, дптр; 

— понятия: полное внутреннее отражение, мнимое изображение, действительное 

изображение, главная оптическая ось линзы, побочная оптическая ось линзы, главный фокус 

линзы, когерентность; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии учения о свете; 

— определения понятий: полное внутреннее отражение, мнимое изображение, главная 

оптическая ось линзы; 

 — формулы: предельного угла полного внутреннего отражения, увеличения линзы, 

оптической силы линзы, тонкой линзы, условий интерференционных максимумов и 

минимумов. 

Описывать: 

— ход лучей в зеркале, призме, линзе, микроскопе и телескопе; 

— устройство оптических приборов: проекционного аппарата, фотоаппарата, 

микроскопа, телескопа; 

— опыты по измерению скорости света; по наблюдению интерференции, дифракции, 

дисперсии, поляризации. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии в природе и технике; 

— применения оптических приборов. 

Объяснять: 

— применение формулы тонкой линзы; 

— явления интерференции и дифракции световых волн. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических 

задач; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

Основы специальной теории относительности 

На уровне запоминания  
Называть: 

— понятие: релятивистский импульс; 

— границы применимости классической механики; 

— методы изучения физических явлений: эксперимент, выдвижение гипотез, 

моделирование. 
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 Воспроизводить: 

— постулаты Эйнштейна; 

— формулы релятивистского импульса, уравнения движения в СТО, взаимосвязи 

массы и энергии. 

Описывать: 

— опыт Майкельсона. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— экспериментальных подтверждений выводов теории относительности. 

Объяснять: 

— зависимость релятивистского импульса от скорости движения тела; 

— взаимосвязь массы и энергии; 

— проявление принципа соответствия на примере классической и релятивистской 

механики. 

Доказывать: 

— скорость света — предельная скорость движения. 

Выводить: 

— формулу полной энергии движущегося тела. 

Объяснять: 

— относительность для двух событий понятий «раньше» и «позже»; 

— парадокс близнецов. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных и качественных задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде, 

выделяя основные структурные компоненты специальной теории относительности. 

Элементы квантовой физики. Фотоэффект 

На уровне запоминания 

 Называть: 

— понятия: фотоэффект, квант, фотон, корпускулярно-волновой дуализм; 

— физические величины и их условные обозначения: ток насыщения (Iн), 

задерживающее напряжение (Uз), работа выхода (Авых), постоянная Планка (h), красная 

граница фотоэффекта (Qmin); 

— единицы этих величин: А, В, Дж, Дж•с, Гц; 

— физическое устройство: фотоэлемент. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: фотоэффект, ток насыщения, задерживающее напряжение, 

работа выхода, красная граница фотоэффекта, фотон; 

— законы фотоэффекта; 

— уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; 

— формулы: энергии и импульса фотона, длины волны де Бройля. 

Описывать: 

— опыты по вырыванию электронов из вещества под действием света; 

— принцип действия установки, при помощи которой А. Г. Столетов изучал явление 

фотоэффекта; 

— принцип действия вакуумного фотоэлемента. 
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На уровне понимания 

Объяснять: 

— явление фотоэффекта; 

— причину возникновения тока насыщения и задерживающего напряжения при 

фотоэффекте; 

— смысл уравнения Эйнштейна как закона сохранения энергии для процессов, 

происходящих при фотоэффекте; 

— законы фотоэффекта с позиций квантовой теории; 

— реальность существования в природе фотонов; 

— принципиальное отличие фотона от других материальных частиц; 

 — смысл гипотезы Планка о квантовом характере излучения; Эйнштейна об 

испускании, распространении и поглощении света отдельными кванта-ми; 

— гипотезу де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Обосновывать: 

— невозможность объяснения второго и третьего законов фотоэффекта с позиций 

волновой теории света; 

— эмпирический характер законов фотоэффекта и теоретический характер 

уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; 

— идею корпускулярно-волнового дуализма света и частиц вещества; 

— роль опытов Лебедева и Вавилова как экспериментальное подтверждение теории 

фотоэффекта. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

— определять неизвестные величины, используя уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Применять: 

— формулы для расчета энергии и импульса фотона; 

— полученные знания к анализу и объяснению явлений, наблюдаемых в природе и 

технике. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать полученные знания на основе структуры физической теории: 

— объяснять роль явления фотоэффекта как научного факта, явившегося основой для 

создания теории фотоэффекта; 

— обосновывать роль гипотез Планка и Эйнштейна в создании квантовой физики; 

— раскрывать теоретические следствия, доказывающие правомерность высказанных 

гипотез; 

 — показывать значение экспериментов Лебедева и Вавилова как подтверждение 

истинности предложенных гипотез. 

Оценивать: 

— результаты, полученные при решении задач и проблем, в которых используются 

уравнение Эйнштейна и законы фотоэффекта. 

Применять: 

— полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

Строение атома 

На уровне запоминания 

 Называть: 

— понятия: модель атома Томсона, планетарная модель Резерфорда, модель 

Резерфорда—Бора; спектры испускания и поглощения, спектральные закономерности, 

вынужденное (индуцированное) излучение; 

— физический прибор: лазер; 
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— метод исследования: спектральный анализ. 

Воспроизводить: 

— постулаты Бора; 

— формулу для определения частоты электромагнитного излучения при переходе 

электрона из одного стационарного состояния в другое. 

Описывать: 

— опыт Резерфорда по рассеянию D-частиц; 

— опыт Франка и Герца. 

На уровне понимания 

Объяснять: 

— модели атома Томсона и Резерфорда; 

— противоречия планетарной модели; 

— смысл постулатов Бора и модели Резерфорда— Бора; 

— механизм возникновения линейчатых спектров излучения и поглощения; 

— схему установки опыта Франка и Герца и получаемую с ее помощью вольт-

амперную зависимость; 

— квантовый характер излучения при переходе электрона с одной орбиты на другую; 

— механизм поглощения и излучения атомов; 

— условия создания вынужденного излучения. 

Обосновывать: 

— фундаментальный характер опыта Резерфорда; 

— роль опытов Франка и Герца как экспериментальное доказательство модели 

Резерфорда—Бора и подтверждение дискретного характера изменения внутренней энергии 

атома; 

— эмпирический характер спектральных закономерностей. 

Приводить примеры: 

— практического применения лазеров. 

 На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— сравнивать и анализировать модели строения атома; 

— определять неизвестные величины, используя формулу взаимосвязи энергии 

излученного или поглощенного кванта и разности энергий атома в раз-личных стационарных 

состояниях. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— полученные знания, используя либо логику процесса научного познания, либо 

структуру физической теории. 

Уметь оценивать результаты, полученные при решении задач и проблем: 

— при расчете энергии излученного или поглощенного фотона; 

— при расчете частоты электромагнитного излучения (длины волны) атома при 

переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. 

Использовать: 

— понятие вынужденного излучения для объяснения принципа работы лазера и его 

практического применения; 

— эмпирические и теоретические методы познания: наблюдение, эксперимент, анализ 

и синтез, обобщение, моделирование, аналогия, индукция. 

Атомное ядро 

На уровне запоминания 

 Называть: 

— понятия: радиоактивность, естественная и искусственная радиоактивность, D-, E-, J-

излучение, протон, нейтрон, нуклон, зарядовое число, массовое число, изотоп, ядерные силы, 
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энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, период полураспада, ядерные 

реакции, цепная ядерная реакция, критическая масса урана, поглощенная доза излучения, 

элементарные частицы, фундаментальные взаимодействия, античастицы; 

— физическую величину и ее условное обозначение: поглощенная доза излучения (D); 

— единицу этой величины: Гр; 

— модели: протонно-нейтронная модель ядра, капельная модель ядра; 

— физические приборы и устройства: камера Вильсона, ускоритель, ядерный реактор, 

атомная электростанция. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: радиоактивность, зарядовое и массовое числа, изотоп, 

ядерные силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, период полураспада, 

элементарные частицы; 

— закон радиоактивного распада; 

— формулы: дефекта массы, энергии связи ядра. 

Описывать: 

— опыты: открытие радиоактивности, определение состава радиоактивного излучения 

Резерфордом, открытие протона, открытие нейтрона; 

— процесс деления ядра урана; 

— схему ядерного реактора. 

На уровне понимания 

Объяснять: 

— физические явления: радиоактивность, радиоактивный распад; 

— природу D-, E- и J-излучения; 

— характер ядерных сил; 

— короткодействующий характер ядерных сил по сравнению с электромагнитными и 

гравитационными силами; 

— причину возникновения дефекта массы; 

— различие между D- и E-распадом; 

— статистический, вероятностный характер радиоактивного распада; 

— цепную ядерную реакцию; 

— устройство и принцип действия ядерного реактора; 

 — назначение и принцип действия Токамака; 

— классы элементарных частиц; 

— фундаментальные взаимодействия, их виды и особенности; 

— причину аннигиляции элементарных частиц. 

Обосновывать: 

— соответствие ядерных реакций законам сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

— зависимость удельной энергии связи нуклона в ядре от массового числа; 

— причину поглощения или выделения энергии при ядерных реакциях; 

— смысл принципа причинности в микромире; 

— факт существования в микромире античастиц. 

Приводить примеры: 

— возможности использования радиоактивного метода; 

— достоинств и недостатков ядерной энергетики; 

— биологического действия радиоактивных излучений; 

— экологических проблем ядерной физики. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— анализировать описываемые опыты и явления ядерной физики и объяснять причины 

их возникновения или следствия; 
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— определять неизвестные величины, используя законы: взаимосвязи массы и энергии, 

радиоактивного распада. 

Применять: 

— формулы для расчета дефекта массы, энергии связи ядра; 

— знания, полученные при изучении темы, к анализу и объяснению явлений природы и 

техники. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

— обобщать полученные знания на основе структуры физической теории; 

 — оценивать результаты, полученные при решении задач и проблем. 

Применять: 

— полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

Использовать: 

— эмпирические (наблюдение и эксперимент) и теоретические (анализ, обобщение, 

моделирование, аналогия, индукция) методы познания в процессе решения различных задач и 

проблем. 

Астрофизика 

На уровне запоминания 

 Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: расстояние до небесных тел (r), 

солнечная постоянная (E ), светимость (L); 

— единицы измерения расстояний: астрономическая единица, парсек, метр, световой 

год; 

— планеты Солнечной системы; 

— состав солнечной атмосферы; 

— группы звезд: главной последовательности, красные гиганты, белые карлики, 

нейтронные звезды, черная дыра; 

— типы галактик; 

— спектральные классы звезд; 

— квазары, активные галактики; 

— источник энергии Солнца и звезд. 

Воспроизводить: 

— порядок расположения планет в Солнечной системе; 

— определения понятий: световой год, парсек, освещенность, солнечная постоянная; 

— зависимость цвета звезды от ее температуры; 

— явление разбегания галактик; 

— закон Хаббла; 

— масштабную структуру Вселенной. 

Описывать: 

— явления метеора и метеорита; 

— грануляцию и пятна на поверхности Солнца; 

— основные типы звезд; 

— спектральные классы звезд; 

— конечные этапы эволюции звезд; 

— вид Млечного Пути; 

— расширение Вселенной; 

— модель «горячей Вселенной»; 

— типы галактик. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

— небесных тел, входящих в состав Вселенной, Солнечной системы; 
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— явлений, наблюдаемых на поверхности Солнца; 

— взаимосвязи основных характеристик звезд; 

— различных типов галактик; 

— роли фундаментальных взаимодействий в различных объектах Вселенной; 

— роли фундаментальных постоянных в объяснении природы явлений в различных 

масштабах Вселенной. 

Объяснять: 

— происхождение метеоров; 

— темный цвет солнечных пятен; 

— высокую температуру в недрах Солнца. 

Оценивать: 

— температуру звезд по их цвету; 

— светимость звезды по освещенности, которую она создает на Земле, и расстоянию до 

нее; 

— массу Галактики по скорости движения Солнца вокруг ее центра. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

— описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, основные 

объекты Солнечной системы, Млечного Пути и галактики, диаграмму «спектральный класс — 

светимость», основные этапы эволюции Солнца, основные отличия планет-гигантов от планет 

земной группы; 

— обосновывать модель «горячей Вселенной». 

Применять: 

— уравнения термоядерных реакций для объяснения условий в центре Солнца и звезд; 

— закон Хаббла для определения расстояний до галактик по их скорости удаления. 

Оценивать: 

— возраст звездного скопления по диаграмме «спектральный класс — светимость»; 

— возраст и радиус Вселенной по закону Хаббла. 

 На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

— знания о физических различиях планет, звезд 

и галактик, о проявлении фундаментальных взаимодействий в различных 

масштабах Вселенной, о месте человека во Вселенной, о роли астрономии в сов-ременной 

естественно-научной картине мира. 

Сравнивать: 

— размеры небесных тел; 

— температуры звезд разного цвета; 

— этапы эволюции звезд разной массы. 

Применять: 

— полученные знания для объяснения неизвестных ранее небесных явлений и 

процессов. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение (1 ч) 

    Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов2. Научные гипотезы. Физические 

                                                           
2 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению при соответствующей 

подготовке учащихся (материал повышенного уровня). 
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законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Основные 

элементы физической картины мира. Принцип соответствия. 

Классическая механика (22 ч) 

    Основание классической механики. Классическая механика — фундаментальная 

физическая теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. 

     Ядро классической механики. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Принцип независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения механической энергии. 

     Следствия классической механики. Небесная механика. Баллистика. Освоение 

космоса. Границы применимости классической механики. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и       

упругости. 

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил 

тяжести и упругости. 

6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (34 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества (3 ч). Тепловые 

явления. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический методы изучения 

макроскопических систем. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества и их экспериментальное обоснование. Атомы и молекулы, их характеристики: 

размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Движение 

молекул. Броуновское движение. Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость движения 

молекул и температура тела. Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия 

взаимодействия молекул. 

Основные понятия и законы термодинамики (6 ч). 

 Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической 

системы. Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. 

Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия. 

Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики, его статистический смысл. 

Свойства газов (17 ч).  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые 

законы. Адиабатный процесс. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Модель реального газа. Критическая температура. Критическое состояние вещества. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Измерение 

влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. Применение газов в технике. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели. 

Идеальный тепловой двигатель. Принцип работы холодильной машины. Применение тепловых 

двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы 

7. Исследование зависимости объема газа данной массы от температуры при 

постоянном давлении. 
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8. Измерение относительной влажности воздуха. 

Свойства твердых тел и жидкостей (8 ч). 

 Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы 

кристаллических решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов. 

Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. Предел 

прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике. Механические свойства 

твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. Реальный кристалл. Управление 

механическими свойствами твердых тел. Жидкие кристаллы и их применение. Аморфное 

состояние твердого тела. Полимеры. Композиционные материалы и их применение. 

Наноматериалы и нанотехнология. Модель жидкого состояния. Свойства поверхностного слоя 

жидкости. Поверхностное натяжение жидкостей. Смачивание. Капиллярность. 

Лабораторная работа 
9. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика (11 ч) 

Электростатика (11 ч). 

Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность 

электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности 

электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное 

электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Работа и 

потенциальная энергия электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Электрическая емкость проводника и конденсатора. Емкость плоского 

конденсатора. Энергия электростатического поля заряженного конденсатора. 

Лабораторная работа 

10. Измерение электрической емкости конденсатора. 

Резервное время (2 ч) 

 

11 класс 

Электродинамика (39 ч) 

Постоянный электрический ток (12 ч). 

Исторические предпосылки учения о постоянном электрическом токе. Условия 

существования электрического тока. Электродвижущая сила. Стационарное электрическое 

поле. Электрический ток в металлах. Связь силы тока с зарядом электрона. Проводимость в 

различных средах. Закон Ома для полной цепи. Электрические цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников. Применение законов постоянного тока. Термопара. 

Применение электропроводности жидкости. Применение вакуумных приборов. Применение 

газовых разрядов. Применение полупроводников. 

Лабораторные работы 
1. ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей (8 ч). 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Принцип действия электроизмерительных приборов. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Индукционный ток 

в проводниках, движущихся в магнитном поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Электромагнитные колебания и волны (7 ч). 
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История развития учения о световых явлениях. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Период электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Гипотеза Максвелла. Механические волны. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Открытый колебательный контур. Скорость электромагнитных волн. 

Развитие средств связи. 

Оптика (7 ч). 

Электромагнитная природа света. Понятия и законы геометрической оптики. Законы 

распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Волновые свойства света: интерференция, дифракция, дисперсия, 

поляризация. Скорость света и ее экспериментальное определение. Электромагнитные волны 

разных диапазонов и их практическое применение. 

Лабораторная работа 

3. Измерение относительного показателя преломления вещества. 

Основы специальной теории относительности (5 ч). 
Представления классической физики о пространстве и времени. Электродинамика и 

принцип относительности. Постулаты специальной теории относительности. Проблема 

одновременности. Относительность длины отрезков и промежутков времени. Элементы 

релятивистской динамики. Взаимосвязь массы и энергии. 

Элементы квантовой физики (20 ч) 

Фотоэффект (5 ч). 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Гипотеза Планка о квантах. Фотон. Уравнение 

фотоэффекта. Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Строение атома (5 ч). 

Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры испускания 

и поглощения. Лазеры. 

Лабораторная работа 

4. Наблюдение линейчатых спектров. 

Атомное ядро (10 ч). 

 Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протон-но-нейтронная модель ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект массы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Энергия 

синтеза атомных ядер. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Классы фундаментальных частиц. 

Астрофизика (8 ч). 

Элементы астрофизики (8 ч). 

Строение  и  состав  Солнечной  системы.  Звезды и источники их энергии. 

Внутреннее строение Солнца. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Галактика. Типы галактик. Вселенная. Космогония. Применимость законов 

физики для объяснения природы небесных объектов. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной и применимость физических законов. 

Резервное время (3 ч) 

 

Темы проектов 

10 класс 
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1. Спроектируйте и изготовьте прибор, фиксирующий изменение скорости 

подвижной системы отсчета, в которой он находится относительно неподвижной системы 

отсчета, связанной с землей, в случае, когда визуально зафиксировать изменение скорости 

нельзя (например, нет окон). Проверьте его работу во время поездки в автомобиле или на 

любом другом виде наземного транспорта. 

2. Экологически чистые виды городского транспорта. 

3. Космический «мусор». 

4. Спроектируйте и изготовьте волосной гигрометр. 

5. Экологически чистые тепловые двигатели. 

6. Солнечные батареи: принцип работы и применение. 

7. Создание материалов с заданными свойствами. 

8. Композиционные материалы и их использование. 

9. Наноматериалы и их применение в медицине. 

10. Нанотехнология и проблемы экологии. 

11. Нанотехнология и социально-этические проблемы. 

12. Жидкие кристаллы в природе и технике. 

13. Применение  электростатической  защиты  в быту. 

14. Дактилоскопия как метод получения и анализа информации. 

15. Электрическое поле Земли. 

16. Шаровая молния. 

 

11 класс 

1. Изучение мощности бытовых электроприборов и правил их включения в 

сеть. 

2. Спроектируйте и изготовьте гальванический элемент. 

3. Разработка схемы электропроводки в квартире и расчет ее параметров. 

4. Спроектируйте и сконструируйте электрический двигатель. 

5. Плазма и ее применение. 

6. Разработка системы виртуальных исследовательских лабораторных работ по 

оптике. Сравнение возможностей реального и компьютерного экспериментов. 

7. Электронная техника в вашем доме. 

8. Проявление релятивистских эффектов. 

9. Парадоксы теории относительности. 

10. Развитие представлений о пространстве и времени. 

11. Возникновение учения о квантах. 

12. Сравнительный анализ механизма фотоэффекта у проводников, полупроводников 

и диэлектриков. 

13. Опыты П. Н. Лебедева и их роль в физике. 

14. Спектральный анализ как один из современных методов исследования в науке и 

практической деятельности. 

15. Практическое использование лазеров. 

16. Термоядерный синтез и его роль как источника энергии. 

17. Возобновляемые источники энергии. 

18. Солнечная энергетика: теория и практика. 

19. Солнечная активность и ее связь с биологическими процессами на Земле. 

20. Построение модели внутреннего строения Солнца. 

21. Черные дыры во Вселенной. 

22. Физическая природа квазаров. 

23. Космические исследования Венеры. 

24. Крупнейшие телескопы в мире. 

25. Спроектируйте и изготовьте телескоп-рефрактор. 
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26. Нейтринный телескоп и наблюдения солнечных нейтрино. 

27. Поиски внеземных цивилизаций и возможности связи с ними. 

 

Исследовательские задания 

10 класс 

1. Предложите эксперименты, позволяющие с помощью подручных средств 

исследовать зависимость дальности полета тела от направления начальной скорости. 

Выполните их и подготовьте соответствующие сообщения. 

2. Исследование зависимости поверхностного натяжения от примесей. 

3. Исследование зависимости поверхностного натяжения от температуры жидкости. 

4. Предложите эксперименты, позволяющие с помощью подручных средств 

исследовать зависимость давления газа данной массы от объема при постоянной температуре и 

зависимость объема газа данной массы от температуры при постоянном давлении. Выполните 

их и подготовьте соответствующие сообщения. 

5. Предложите эксперимент, позволяющий наблюдать броуновское движение. 

Опишите свои наблюдения. Докажите экспериментально, что скорость движения броуновской 

частицы зависит от температуры. 

6. Электризация различных тел. 

7. Исследование зависимости угла наклона подвешенных на нитях тел, находящихся 

в электрическом поле, от массы тел. 

8. Потрите газетой надутый воздухом воздушный шарик, поднесите к потолку и 

отпустите. Зафиксируйте время, в течение которого шарик оставался висеть у потолка. 

Объясните причину подобного поведения шарика. 

9. Проанализируйте предложенную физическую ситуацию и ответьте на 

поставленные вопросы. «В однородное электрическое поле вносят две соединенные и не 

заряженные пластинки, укрепленные на изолирующих ручках. В электрическом поле пластинки 

разъединяют и определяют наличие зарядов на них. 

1) Появятся ли заряды на пластинках, и если вы считаете, что появятся, то откуда и 

почему? Одинакового ли они знака? 

2) Будут ли пластинки заряжены, если их разъединить после вынесения из поля? 

Почему? 

3) Какой вывод можно сделать на основании такого опыта?». 

    Оцените правильность своих ответов в реальном эксперименте. Для создания 

однородного поля можно использовать разборный конденсатор, для определения заряда на 

пластинах — электрометр или электроскоп. 

11 класс 

1. Исследование зависимости электропроводности электролита от его температуры 

и концентрации. 

2. Исследование зависимости силы тока в цепи и напряжения на реостате от его 

сопротивления. 

3. Исследование зависимости времени нагревания жидкости от числа 

нагревательных элементов и их соединения. 

4. Исследование электропроводности полупроводникового диода. 

5. Исследование магнитных свойств вещества. 

6. Исследование работы трансформатора. 

7. Изучение конструкции и исследование работы оптических приборов. 

8. Предложите способ экспериментальной проверки уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

 Указание. 

Проанализируйте уравнение по следующей схеме: 

a)  выразите из уравнения Ек; 
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b)  установите  зависимость  между  кинетической; 

c) энергией электрона Ек и частотой света ν; 

d)  какой вид имеет график зависимости Ек(ν); 

e)  что показывает тангенс угла наклона к оси абсцисс. 

9. Найдите в Интернете или в других источниках информации опыт Милликена по 

проверке уравнения фотоэффекта. Проанализируйте, каким образом ученый решил измерить 

кинетические энергии фотоэлектронов? Спланируйте опыт по проверке линейного характера 

зависимости Ек(ν). 

10. Опыты Ленарда, экспериментально исследовавшего явление фотоэффекта, 

показали, что и слабый, 

и яркий свет равной частоты выбивают электроны с одинаковой кинетической 

энергией. Докажите, что из волновой теории света следует противоположный вывод. 

11. Предложите способы увеличения в опыте Резерфорда по рассеянию α-частиц 

числа частиц, рас-сеянных под одним и тем же углом при постоянном их потоке. 

12. Согласно современной квантовой теории, фиксированные орбиты Бора не следует 

представлять буквально — в действительности электрон в атоме может быть обнаружен в 

любом месте, а не только вблизи орбиты. Обоснуйте или опровергните данное утверждение. 

13. Телескопические наблюдения за изменением солнечной активности. 

14. Исследование влияния солнечной активности на рост деревьев (по годовым 

кольцам деревьев). 

15. Определение сжатия и периода вращения Юпитера по наблюдениям Большого 

красного пятна на его поверхности (зарисовки Юпитера в телескоп, фотографии из Интернета). 

16. Определение высоты гор на Луне методом Галилея. 

17. Измерение угловых и линейных размеров Солнца с помощью камеры-обскуры. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

10 класс 

№  

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Введение 1  

2 Классическая механика 22  

3 Молекулярная физика 34  

4 Электродинамика 11  

5 Резерв 2 

 Всего 70 

 

11класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Электродинамика 39 

2 Элементы квантовой физики,  20 

3 Астрофизика  8 

4 Резерв 3 

 Всего 70 

 

 

2.2.11. Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету  

«АСТРОНОМИЯ» (Предметная линия учебников авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута, базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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      Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

идостижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное икомпетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского на-рода 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 государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-человеческие 

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

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно обще-признанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультур-ном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
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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, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к род-ной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений — уважение  всех  форм  собственности,  готовность к защите своей 

собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к

 разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

  

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно  определять  цели,  ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
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• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать  и  фиксировать  противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 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 (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 
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— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 — объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого об-лака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 
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Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

 Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

    Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 
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обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

    Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотива-ми, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3)организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

      В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

• 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 исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

 Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• 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 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

        С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 
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• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 • вступать в коммуникацию с держателями раз-личных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

                                              Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований.*3 История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

 Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя.* Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

                                                           
3 Звездочкой помечен материал, который более подробно дан в электронной форме учебника. 
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    Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

 Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

 Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1.Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

2.Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6.Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 
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9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

11 КЛАСС 

 

 

2.2.12. Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету  

«ХИМИЯ»  (базовый уровень) Предметная линия учебников автора О.С.Габриэляна 

(базовый уровень) 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
В системе среднего общего образования «Химия», изучаемая на базовом уровне, 

признана обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественные науки»  Учебным планом на её изучение отведено 68 учебных часов, по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах соответственно.  В тематическом планировании указан резерв 

учебного времени, которое рекомендуется для реализации авторских подходов по 

использованию разнообразных форм организации учебного процесса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты:  

• в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности;  

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.  

 

Метапредметные результаты:  

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

№ п/п Раздел/тема урока  Количество 

часов 

Раздел 1. Предмет астрономии, 2 

Раздел 2. Основы практической астрономии 5 

Раздел 3. Строение Солнечной системы,  2 

Раздел 4. Законы движения небесных тел,  5 

Раздел 5.   Природа тел Солнечной системы,  8  

Раздел 6. Солнце и звезды 6  

Раздел 7. Наша Галактика — Млечный Путь,  2 

Раздел 8. Строение и эволюция Вселенной,  3  

Раздел 9. Жизнь и разум во Вселенной,  2  

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ЧАСОВ 35 
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измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 
изучения различных сторон окружающей действительности;  

• владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов;  

• познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

• использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адресата;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к самостоятельной нформационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

• владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования являются:  

1) в познавательной сфере: 
• знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

• умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

• умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

• готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

• умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

• владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава 

и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых 

и сложных веществ; 

• установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 
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• моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

• понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

10 КЛАСС.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод. 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения 

органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура 

алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, 

пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Н е ф т ь и с п о с о б ы е е п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
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Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие 

о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение 

формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

С л ож н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот 

со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители 

кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие 

средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и 

его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов 

в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. 

Н. Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами 

и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Ге н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и 

й. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Химия и жизнь 

П л а с т м а с с ы и в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение 

полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 
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Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), 

полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Го р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства 

гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение 

в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с 

ней и профилактика. 

Р е ш е н и е з а д а ч п о о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Решение задач на вывод 

формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. Горение метана, 

этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — 

гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и 

продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные 

реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и 

при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 

глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий 

из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и 

анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 

этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая 

кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида 

водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. 

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 

аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и 

образцами изделий из резины. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 
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Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией 

пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из 

них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией 

синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией 

витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 11 класс 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Периодический закон и строение атома 

О т к р ы т и е Д . И . М е н д е л е е в ы м П е р и о д и ч е с к о г о з а к о н а . Первые 

попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а Д . И . М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. 

И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 

Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 

С т р о е н и е а т о м а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. Распределение 

электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а ко н и с т р о е н и е а т о м а. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина 

периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 

энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные 

семейства элементов: s- и р‑элементы; d- и f-элементы. 

Строение вещества 

Ко в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. a- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. 

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы. 

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

В о д о р од н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ 

(на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная 

водородная связь и ее биологическая роль. 

Т и п ы к р и с т а л л и ч е с к и х р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные 

вещества, их отличительные свойства. 
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Ч и с т ы е в е щ е с т в а и с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 

Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. 

Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Электролитическая диссоциация 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический 

процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация 

вещества. Минеральные воды. 

Т е о р и я э л е к т р о л и т и ч е с к о й д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. Водородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до 

конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина 

и анилина. 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и основные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств 

металлов. 

Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Химические реакции 

К л а сс и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. 

Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. 

Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Те п л о в о й  э ф ф е к т  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е п р о ц е с с ы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 
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О б щ и е  с в о й с т в а   м е т а л л о в. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами 

солей. Металлотермия. 

Ко р р о з и я м е т а л л о в как окислительно-восстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства 

неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-

окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение 

алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), 

алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов 

на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой 

сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с 

кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими 

солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: 

карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и 

эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и 

аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) 

с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа 

с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной 

кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии 

фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие 

раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. 

Получение гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом углерода 

(IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов гидролизующихся и 

негидролизующихся солей. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 
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Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами 

бытовой химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Практическая работа № 3 (для двухчасового варианта изучения курса). Генетическая 

связь между различными классами неорганических и органических веществ. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

1.  Введение  1 

2.  Теория строения органических соединений  3 

3.  Углеводороды и их природные источники  9 

4.  Кислородосодержащие органические соединения  8 

5.  Азотосодержащие органические соединения  8 

6.  Химия и жизнь  4 

7.  Резерв  2 

 Итого 34ч. 

11 класс 

№ Тема Всего часов 

1.  Периодический закон и строение атома  4 

2.  Строение вещества  11 

3.  Химические реакции  11 

4. Электролитическая диссоциация  7 

5 Резерв  2 

 Итого 35 

 

2.2.13. Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету  

«БИОЛОГИЯ» (базовый уровень)   
Предметная линия учебников авторов Агафоновой И.Б., Сивоглазова В.И. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным . 

Личностные результаты:  

• формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников;  

• 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. 

Метапредметные результаты:  

• овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  
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• способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

• умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Предметные результаты:  

• формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира;  

• понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

• овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции;  

• уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  

• овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе;  

• формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

10 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 

среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства 

живой природы. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 

Тема 1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ 

Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. 

Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы развития 

биологии. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 

становление и развитие биологии как науки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение биологии как науки; 

• основоположников биологии как науки, основоположников научной (западной) 

медицины, анатомии, физиологии; 

• создателей клеточной теории; 

• создателей современного эволюционного учения и этапы его становления; 

• классификацию биологических наук. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать вклад отдельных ученых в развитие биологии. 

Тема 1.2. СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО 

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. 

Дискретность и целостность. 

Демонстрация. Свойства живого (анимация). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Учащиеся должны знать: 

• определение жизни; 

• свойства живых систем. 

Учащиеся должны уметь: 

• давать определение жизни; 

• приводить примеры проявлений свойств живого. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

• готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Тема 1.3. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой 

природы и их особенности. 

Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• уровни организации живой природы; 

• методы познания живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

• распределять уровни организации живой природы в соответствии с их иерархией; 

• приводить примеры проявлений свойств живого на разных уровнях. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения 

в биологии. Многообразие живого мира. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические элементы Периодической системы Д. И. 

Менделеева и их основные свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с разными источниками информации; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2. Клетка 

Тема 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения клетки. 

Клеточная теория и ее основные положения. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципиальную схему строения клетки (плазматическая мембрана, цитоплазма, 

генетический аппарат); 

• многообразие прокариот; 

• многообразие эукариот; 

• особенности клеток одноклеточных и многоклеточных организмов; 

• особенности растительных и животных клеток; 
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• положения клеточной теории строения организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать со световым микроскопом; 

• описывать объекты, видимые в световой микроскоп. 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Прокариоты: бактерии и синезеленые 

водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. 

Положения клеточной теории. 

Тема 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и 

живой природе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функциональную роль отдельных химических элементов в клетке. 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Тема 2.3. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• химические свойства и биологическую роль воды; 

• роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять причины особых свойств воды. 

Основные понятия. Свойства воды. Минеральные соли. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. 

Тема 2.4. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. 

Липиды: строение, классификация и биологическая роль. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципы структурной организации и функции липидов. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функции липидов. 

Основные понятия. Липиды. Липоиды. Нейтральные жиры. 

Тема 2.5. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ 

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. Белки — 

биологические полимеры; их структурная организация. Функции белковых молекул. Белки-

ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация и 

ренатурация белков. 
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Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров 

— белков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципы структурной организации и функции белков и углеводов; 

• классификацию углеводов. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять принцип действия ферментов; 

• характеризовать функции белков и углеводов. 

Основные понятия. Углеводы. Моносахариды, полисахариды. Белки. Биологические 

полимеры. Денатурация и ренатурация белков. 

Тема 2.6. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципы структурной организации и функции нуклеиновых кислот; 

• структуру нуклеиновых кислот. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функции нуклеиновых кислот; 

• различать нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Основные понятия. Нуклеиновые 

кислоты. Репликация ДНК. Транскрипция. Нуклеотид. Комплементарность. 

Тема 2.7. ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Классификация 

органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности 

строения растительной клетки. 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Органоиды клетки (виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• строение эукариотической клетки; 

• особенности растительных и животных клеток; 

• классификацию органоидов клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функции органоидов; 

• определять значение включений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана. Органоиды 

цитоплазмы. Немембранные, одномембранные и двухмембранные органоиды. Включения. 

Тема 2.8. КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. 

Кариотип. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 
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• строение и функции ядра; 

• значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать генетический аппарат клеток-эукариот; 

• описывать строение и функции хромосом; 

• давать определение кариотипа и характеризовать его. 

Основные понятия. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. 

Тема 2.9. ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• строение прокариотической клетки; 

• многообразие прокариот. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать организацию метаболизма у прокариот; 

• описывать генетический аппарат бактерий, их спорообразование и размножение. 

Основные понятия. Прокариоты, бактерии, цианобактерии. Нуклеоид. Муреин. 

Тема 2.10. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ 

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической 

информации в клетке (транскрипция и трансляция). Демонстрация. Таблица генетического 

кода. Пространственная модель ДНК. Схема биосинтеза белка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение гена; 

• свойства генетического кода; 

• этапы реализации наследственной информации. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать принцип комплементарности при построении схем нуклеиновых кислот; 

• описывать процессы, происходящие при биосинтезе белка. 

Основные понятия. Ген, генетический код. Кодон. Триплет. Антикодон. Транскрипция. 

Трансляция. 

Тема 2.11. НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ 

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные 

заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• особенности строения вирусов; 

• вирусные болезни человека; 

• меры профилактики вирусных заболеваний человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать жизненный цикл ВИЧ. 

Основные понятия. Вирус. Бактериофаг. Капсид. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 
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• обобщать информацию и делать выводы; 

• работать с дополнительными источниками информации; 

• самостоятельно составлять схемы процессов и связный рассказ по ним; 

• работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Органическая химия. 

Принципы организации органических соединений. Углеводы, липиды, жиры, белки, 

нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики 

и оптики. 

Раздел 3. Организм 

Тема 3.1. ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 

Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные организмы. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение организма; 

• многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, многоклеточные). 

Учащиеся должны уметь: 

• различать одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. 

Основные понятия. Организм. Одноклеточный организм. Многоклеточный организм. 

Тема 3.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ОБМЕНОбмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы 

энергетического обмена, расщепление глюкозы. 

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• этапы обмена веществ; 

• этапы энергетического обмена. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

• приводить поэтапно процесс энергетического обмена. 

Основные понятия. Обмен веществ. Метаболизм. Энергетический обмен. Пластический 

обмен. АТФ. Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Тема 3.3. ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• примеры пластического обмена; 

• этапы фотосинтеза и его роль в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

• приводить подробную схему процессов фотосинтеза и биосинтеза белка. 

Основные понятия. Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез. Световая фаза. Темновая 

фаза. 

Тема 3.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ 
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Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• митотический и жизненный циклы клетки; 

• биологическое значение митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать строение и функции хромосом; 

• давать определение кариотипа и характеризовать его; 

• описывать митоз по фазам; 

• различать митотический и жизненный циклы клетки. 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Хромосомы. Кариотип. Митотический 

цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. Репликация 

(редупликация) ДНК. 

Тема 3.5. РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое 

размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение 

полового размножения. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения 

растений; микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у 

одной пары родителей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• формы и распространенность бесполого размножения; 

• сущность полового размножения и его биологическое значение. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

• объяснять преимущество полового размножения. 

Основные понятия. Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Вегетативное размножение. Деление. Спорообразование. Спора. Регенерация. 

Тема 3.6. ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ 

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• сущность мейоза и его биологическое значение; 

• процесс гаметогенеза и его этапы. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать биологическое значение полового размножения; 

• объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы; 

• описывать процесс гаметогенеза и выделять особенности сперматогенеза и овогенеза. 
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Основные понятия. Мейоз. Гаметы. Яйцеклетка. Сперматозоид. Спермий. Гаметогенез. 

Сперматогенез. Овогенез. Стадия размножения. Стадия роста. Стадия созревания. Стадия 

формирования. Раздельнополые организмы. Гермафродиты. 

Тема 3.7. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное и 

искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• сущность оплодотворения и его разновидности. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять процесс оплодотворения и образования зиготы. 

Основные понятия. Оплодотворение: наружное, внутреннее. Осеменение. Зигота. 

Двойное оплодотворение. 

Тема 3.8. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Прямое развитие. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, 

амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «онтогенез»; 

• периодизацию индивидуального развития; 

• этапы эмбрионального развития; 

• формы постэмбрионального развития; 

• особенности прямого развития. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

• характеризовать формы постэмбрионального развития; 

• различать полный и неполный метаморфоз; 

• раскрывать биологический смысл развития с метаморфозом; 

• характеризовать этапы онтогенеза. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы онтогенеза. Эмбриогенез. Дробление. 

Гаструляция. Нейрула. Рост: ограниченный и неограниченный. 

Тема 3.9. ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних 

этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный и плодный периоды. 

Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, репродуктивный 

периоды, старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье человека. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• особенности онтогенеза человека; 
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• периодизацию индивидуального развития человека; 

• этапы эмбрионального развития человека; 

• особенности и периодизацию постэмбрионального развития человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и органогенезе 

человека; 

• характеризовать постэмбриональное развитие человека по этапам и критические 

периоды онтогенеза. 

Основные понятия. Морула. Бластула. Гаструла. Нейрула. Дорепродуктивный период. 

Репродуктивный период. Период старения. 

Тема 3.10. ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

И ИЗМЕНЧИВОСТИ. Г. МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия 

генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, доминант ность, 

рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения наследственности. 

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• основные генетические понятия: ген, доминантный признак, рецессивный признак, 

фенотип, генотип; 

• сущность гибридологического метода изучения наследственности. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать генетическую символику при составлении схем скрещивания; 

• записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы. Основные понятия. 

Наследственность. Изменчивость. Ген. Генотип. Фенотип. Аллель. Доминантный признак. 

Рецессивный признак. Гибрид. Альтернативный признак. Гомозигота. Гетерозигота. 

Тема 3.11. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и 

аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия 

гибридов первого поколения (правило доминирования). Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного 

скрещивания. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

моногибридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• первый и второй законы Менделя; 

• закон чистоты гамет; 

• цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы моногибридного скрещивания; 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание. 

Основные понятия. Доминантный признак, рецессивный признак. Аллель, аллельные 

гены. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Закон чистоты 

гамет. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Тема 3.12. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ДИГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ 
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Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования признаков. Анализирующее скрещивание. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

дигибридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• третий закон Менделя. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы дигибридного скрещивания; 

• составлять решетку Пеннета; 

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание. 

Основные понятия. Закон независимого наследования признаков. Анализирующее 

скрещивание. Решетка Пеннета. 

Тема 3.13. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины 

нарушения сцепления генов. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и 

кроссинговер. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на сцепленное наследование признаков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• основные положения хромосомной теории наследственности; 

• закон Моргана; 

• причины нарушения сцепления. 

Учащиеся должны уметь:  

• составлять схемы скрещивания при сцепленном наследовании признаков. 

Основные понятия. Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 

Кроссинговер. Группа сцепления. 

Тема 3.14. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ 

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов. 

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «геном» и «генотип»; 

• виды взаимодействия генов. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать понятия «геном», «генотип», «генофонд»; 

• определять виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Основные понятия. Ген. Геном. Генотип. Взаимодействия генов. 

Тема 3.15. ГЕНЕТИКА ПОЛА 

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 
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• хромосомное определение пола; 

• признаки, сцепленные с полом; 

• гомогаметный и гетерогаметный пол у различных организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы скрещивания при наследовании признаков, сцепленных с полом; 

• определять гомогаметный и гетерогаметный пол по схемам скрещивания. 

Основные понятия. Пол. Гомогаметный пол. Гетерогаметный пол. Признаки, 

сцепленные с полом. 

Тема 3.16. ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ 

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. 

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 

ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение модификационной изменчивости на примере растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение и классификацию изменчивости; 

• классификацию наследственной изменчивости; 

• примеры модификаций. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать виды изменчивости; 

• оценивать возможные последствия влияния мутагенов на организм. 

Основные понятия. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Мутации. 

Мутагены. Модификации. Норма реакции. 

Тема 3.17. ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, 

генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового образа 

жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• классификацию мутаций и наследственных болезней человека; 

• принципы здорового образа жизни; 

• методы диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать наследственные болезни человека; 

• оценивать факторы риска возникновения наследственных болезней человека. 

Основные понятия. Генные болезни. Хромосомные болезни. Соматические мутации. 

Генеративные мутации. 

Тема 3.18. СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных 

растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения 

пород различных домашних животных и сортов культурных растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение селекции как науки и ее теоретические основы (генетика); 
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• методы селекции; 

• центры происхождения культурных растений. 

Учащиеся должны уметь: 

• отличать друг от друга методы селекции; 

• различать понятия «порода», «сорт», «штамм». 

Основные понятия. Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Отбор. Гибридизация. 

Близкородственное скрещивание. Гетерозис. Чистые линии. 

Тема 3.19. БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные 

организмы. Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных 

организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение и задачи биотехнологии; 

• методы биотехнологии; 

• этические аспекты биотехнологических разработок. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать этические аспекты некоторых биотехнологических разработок; 

• понимать необходимость биотехнологических исследований для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продукции. 

Основные понятия. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. 

Биоэтика. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических 

производств. Органическая химия. Строение и функции органических молекул и их мутагенное 

действие. Физика. Рентгеновское и другие излучения. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, составлять конспект параграфа, схемы и таблицы; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

• готовить устные сообщения, рефераты и презентации на заданную тему; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

• Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 

• формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

• способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

• формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

• соблюдение правил поведения в природе; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

• умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

• критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

• уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

• умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами. 11 класс 

Раздел 1. Вид 
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Тема 1.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА К. 

ЛИННЕЯ 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике растений и 

животных. Бинарная номенклатура. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой 

природы и ее эволюции; 

• взгляды К. Линнея на систему живого мира. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать вклад различных ученых в развитие биологии и эволюционных идей. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. 

Систематика. Бинарная номенклатура. 

Тема 1.2. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА 

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория 

катастроф Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 

благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение теории 

Ламарка. 

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• основные положения теории Ламарка.  
Учащиеся должны уметь: 

• оценивать значение эволюционной теории Ламарка для развития биологии. 

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 

Тема 1.3. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и 

социально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, достижения в 

области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип корреляции 

Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• естественно-научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории 

Дарвина. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Дарвина. 

Тема 1.4. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение 

Дарвина об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение 

теории Дарвина. Понятие о синтетической теории эволюции. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• учение Дарвина об искусственном отборе; 

• учение Дарвина о естественном отборе. 
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Учащиеся должны уметь: 

• оценивать особенности домашних животных и культурных растений в сравнении с их 

дикими предками; 

• характеризовать причины борьбы за существование; 

• определять значение различных видов борьбы за существование; 

• давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование; 

• оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие эволюционных идей. 

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. 

Бессознательный и методический отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 1.5. ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, 

генетический, экологический, географический. 

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 

морфологический критерий вида. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому 

критерию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение вида; 

• критерии вида. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать виды по различным критериям; 

• различать критерии вида. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд.  
Тема 1.6. ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Демографические показатели и структура популяции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение популяции; 

• структуру популяции. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать структуру популяции. 

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. 

Смертность. Половая структура популяции. Возрастная структура популяции. 

Тема 1.7. ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный 

материал и элементарное эволюционное явление. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• сущность генетических процессов в популяциях. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания. 

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное 

явление. Эволюционный материал. 

Тема 1.8. ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ 

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, 

популяционные волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора 

(стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв изменчивости. 
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Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у особей одного вида. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• факторы эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять механизмы факторов эволюции. 

Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. 

Мутационный процесс. Изоляция. Популяционные волны. Естественный отбор. Дрейф генов. 

Тема 1.9. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ 

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• формы естественного отбора. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать формы естественного отбора; 

• приводить примеры различных форм естественного отбора. 

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. 

Тема 1.10. АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 

Относительная целесообразность адаптаций. 

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие морфологические адаптации. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• классификацию адаптаций; 

• типы покровительственной окраски и формы, их значение для выживания; 

• особенности приспособительного поведения; 

• значение заботы о потомстве для выживания. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры приспособительного строения и поведения; 

• различать морфологические, физиологические, биохимические и поведенческие 

адаптации; 

• объяснять, почему приспособления носят относительный характер. 

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая 

адаптация. Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. Покровительственная окраска 

и форма. Мимикрия. 

Тема 1.11. ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ 

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Географическая и экологическая изоляция. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; 

живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• формы видообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать процесс экологического и географического видообразования. 
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Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое 

видообразование. Экологическое видообразование. 

Тема 1.12. СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Биологическое разнообразие. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• главные направления эволюции; 

• причины вымирания видов; 

• пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны уметь: 

• перечислять (называть) пути достижения биологического прогресса; 

• объяснять необходимость сохранения биоразнообразия. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 1.13. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), 

сравнительно-анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, 

эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов 

эмбрионального развития позвоночных, муляжи и другие наглядные материалы, 

иллюстрирующие аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• классификацию доказательств эволюции. 

Учащиеся должны уметь:  
• приводить примеры, доказывающие существование эволюционного процесса, 

аналогичных и гомологичных органов, рудиментов и атавизмов. 

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. 

Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. 

Атавизмы. 

Тема 1.14. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. 

Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• существующие гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

• обосновывать справедливость или несостоятельность отдельных гипотез 

происхождения жизни. 

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного 

состояния. 

Тема 1.15. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический этапы 

развития живой материи. Теория биопоэза. 

Демонстрация. Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных 

эукариот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



264 
 

Учащиеся должны знать: 

• теорию академика Опарина; 

• теорию биопоэза. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать процесс возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных структур, 

одноклеточных прокариот и эукариот. 

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). 

Тема 1.16. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле 

в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Появление человека. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

• перечислять в хронологическом порядке эры геохронологической шкалы; 

• характеризовать этапы развития живой природы; 

• описывать развитие жизни на Земле в различные эры. 

Основные понятия. Эон. Эра. Период. 

Тема 1.17. ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в 

разные периоды истории науки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯУчащиеся должны знать: 

• движущие силы антропогенеза. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать роль различных факторов в становлении человека. 

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 

Тема 1.18. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• систематическое положение человека в системе органического мира; 

• особенности человека как биологического вида. 

Учащиеся должны уметь: 

• выявлять признаки сходства и различия в строении и поведении животных и человека. 

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы. 

Тема 1.19. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек 

умелый, древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• этапы становления человека как биологического вида. 
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Учащиеся должны уметь: 

• перечислять в хронологическом порядке этапы становления человека как 

биологического вида. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. 

Неоантропы. 

Тема 1.20. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое 

единство человечества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «раса»; 

• характерные признаки больших рас. 

Учащиеся должны уметь: 

• обосновывать видовое единство человечества. 

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 

Межпредметные связи 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место 

планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца XV — первой 

половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие географические 

открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения 

мира. Физическая география. История континентов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

• обобщать и делать выводы; 

• работать с дополнительными источниками информации; 

• представлять материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 2. Экосистема 

Тема 2.1. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. 

Влияние факторов среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона угнетения. 

Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на 

организм. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «экология», «среда обитания», «ограничивающий фактор»; 

• предмет и задачи экологии как науки; 

• закон минимума Либиха; 

• классификацию экологических факторов. 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать экологические факторы. 

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. 

Пределы выносливости. Ограничивающий фактор. 

Тема 2.2. АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические 

факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ и организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 
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• важнейшие абиотические факторы; 

• влияние абиотических факторов на организм; 

• адаптации организмов к различной интенсивности абиотических факторов. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать влияние абиотических факторов на организм; 

• описывать приспособления организмов к различной интенсивности абиотических 

факторов среды; 

• приводить примеры адаптации организмов к различной интенсивности абиотических 

факторов. 

Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. 

Тема 2.3. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «биотические факторы среды»; 

• формы взаимоотношений между организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать формы взаимоотношений между организмами; 

• характеризовать различные симбиотические и антибиотические взаимоотношения 

организмов; 

• приводить примеры симбиоза и антибиоза. 

Основные понятия. Биотические факторы. Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. 

Симбиоз. 

Тема 2.4. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз»; 

• структуру и компоненты экосистемы и биогеоценоза; 

• функции компонентов экосистемы. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать продуценты, консументы и редуценты; 

• описывать экологические системы, биоценозы и биогеоценозы. 

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. 

Тема 2.5. ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В 

ЭКОСИСТЕМАХ 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические 

пирамиды и круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «пищевая цепь», «пищевая сеть», «трофический уровень»; 

• классификацию пищевых цепей. 
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Учащиеся должны уметь: 

• составлять простейшие пищевые цепи; 

• описывать биологический круговорот веществ. 

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах. 

Тема 2.6. ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ 

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. 

Экскурсии 

Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• причины устойчивости и смены экосистем. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры саморегуляции, смены экосистем. 

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое 

равновесие. 

Тема 2.7. ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ Экологические нарушения. 

Агроценозы. 

Экскурсии 

Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «агроценоз»; 

• особенности существования агроценозов. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры агроценозов. 

Основные понятия. Агроценоз. 

Тема 2.8. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА Биосфера — живая оболочка 

планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 
разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «биосфера»; 

• структуру и компоненты биосферы; 

• границы биосферы. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры различных веществ биосферы (живого, косного, биокосного, 

биогенного); 

• характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. 

Биогенное вещество. 

Тема 2.9. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• компоненты живого вещества и его функции. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать роль живого вещества биосферы; 

• описывать биологический круговорот веществ. 
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Основные понятия. Круговорот веществ. 

Тема 2.10. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Ноосфера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• антропогенные факторы; 

• характер воздействия человека на биосферу. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять на практике сведения о возможных последствиях влияния хозяйственной 

деятельности человека на биосферу. 

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера. 

Тема 2.11. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные 

ресурсы и их использование. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• характер воздействия человека на атмосферу и гидросферу; 

• источники загрязнения атмосферы и гидросферы; 

• неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать перспективы влияния хозяйственной деятельности человека на биосферу и 

прогнозировать последствия хозяйственной деятельности человека. 

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные 

дожди. Парниковый эффект. Экологическая катастрофа.  

Тема 2.12. ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Основы рационального природопользования. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• способы и методы охраны природы; 

• смысл сохранения видового разнообразия; 

• основы рационального природопользования; 

• заповедники, заказники, национальные парки, Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять на практике сведения о глобальных экологических проблемах и путях их 

решения. 

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. Заповедник. 

Заказник. Национальный парк. Красная книга. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. 

Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физическая география. 

Климат Земли, климатическая зональность. Физика. Понятие о дозе излучения и биологической 

защите. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

• готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

• Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 

• формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

• способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

• формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

• соблюдение правил поведения в природе; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

• умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

• критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

• уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

• умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

Образовательные ресурсы 

1 Биология как наука  

 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

2 Живые системы и их организация  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

3 Химический состав и строение 

клетки 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

4 Жизнедеятельность клетки 6 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

5 

 

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

5 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

6 

 

Наследственность и изменчивость 

организмов 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

7 Селекция организмов. Основы 

биотехнологии  

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

8 Резервное время  1 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  

34  

 

11 КЛАСС      
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

Образовательные ресурсы 

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
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1 Эволюционная биология  9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74  

2 Возникновение и развитие жизни 

на Земле  

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74  

3 Организмы и окружающая среда 5  5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74  

4 Сообщества и экологические 

системы  

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74  

5 Резервное время  2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74  

6 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

34  

   

2.2.14. Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (базовый уровень) 

Предметная линия учебников автора В.И.Ляха 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  
 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и на-стоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна);  

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотруд-ничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
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 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

не-приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую по-мощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели 

и строить жиз-ненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений, 

ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура.  

Метапредметные результаты:  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз личных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом 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.  
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Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в познавательной 

и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, 

как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и.спортивной 

деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 

построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности.  

Предметные результаты:  
 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности.  

 Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец 

одно из самых серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами 

(умениями) базовых видов спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности.  

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:  
 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать:  
 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями;  

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой;  

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности;  

 особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила:  

 личной гигиены и закаливания организма;  
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 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.  

Осуществлять:  
 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

 приёмы массажа и самомассажа;  

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов;  

 судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять:  

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  
 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений.  

Демонстрировать: 

Физические 

способности  

Физические упражнения  Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с  

Бег 100 м, с  

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз  

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз  

Прыжок в длину с места, см  

10 

- 

215 

- 

14 

170 

Выносливость  Кроссовый бег на 3 км, мин/с  

Кроссовый бег на 2 км, мин/с  

13,50 

- 

- 

10,00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  
 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5*2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 

15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши);  

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 
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(девуш-ки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять 

комплекс, вольных упражнений (девушки);  

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши);  

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся.  

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контроль 

ное упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средни

й 

Высоки

й 

1 Скорост

ные 

Бег 30 

м, с 

16 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координ

ационны

е 

Челночн

ый бег 

3*10 м.c 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скорост

но-

силовые 

Прыжки 

в длину 

с места, 

16 

17 

180 и 

ниже 

195-210 

205-220 

230 и 

выше 

160 и 

ниже 

170-190 

170-190 

210 и 

выше 

 

Должны быть освоены:  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.  

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса.  

Выпускник научится:  

• использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  
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• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств (способностей);  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в 

мире и в Российской Федерации;  

• характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

• давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых 

физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в 

данной профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для восстановления 

работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки;  

• характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 

физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, 

адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей);  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и в 

метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами);  

• выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, 

коньковым способом, демонстрировать технику умения чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона разученными 

способами;  

• выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе, 

баскетболе, ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств (способностей).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (коньки, 

роликовые коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, скейтборд, 

дартс и др.).  
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Содержание учебного предмета  

10-11 классы  

Знания о физической культуре  
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.  
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Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в 

программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее.  

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 

реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и 

веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, 

гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты 

с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 



279 
 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта 

школьной программы. 

Тематическое планирование 

10-11 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Основные знания о физической культуре  7  

2.  Спортивные игры  35  

3.  Гимнастика с элементами акробатики  18  

4.  Легкая атлетика.  20  

5.  Лыжная подготовка.  17  

6.  Элементы единоборств.  5  

Итого  102  

 

2.2.15. Федеральная рабочая программа по учебному предмету   

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее — Программа ОБЖ) позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности  

Программа в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании учебного предмета ОБЖ, системность и 

непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного 

нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная 

ситуация — и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, 

техногенной, социальной и информационной сферах  

Федеральная рабочая программа обеспечивает: 

 формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 
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 достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в 

формировании полноценной личности; 

 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

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

 подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни  

В федеральной рабочей программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей 

(тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на 

уровнях основного общего и среднего общего образования  

Вариант 1 
Модуль № 1  «Основы комплексной безопасности»  

Модуль № 2  «Основы обороны государства»  

Модуль № 3  «Военно-профессиональная деятельность»  

Модуль № 4  «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций»  

Модуль № 5  «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность»  

Модуль № 6  «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

Модуль № 7  «Основы здорового образа жизни»  

Модуль № 8  «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Модуль № 9  «Элементы начальной военной подготовки»  

Вариант 2 
Модуль № 1  «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»  

Модуль № 2  «Безопасность в быту»  

Модуль № 3  «Безопасность на транспорте»  

Модуль № 4  «Безопасность в общественных местах»  

Модуль № 5  «Безопасность в природной среде»  

Модуль № 6  «Здоровье и как его сохранить  Основы медицинских знаний»  

Модуль № 7  «Безопасность в социуме»  

Модуль № 8  «Безопасность в информационном пространстве»  

Модуль № 9  «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

Модуль № 10  «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»  

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования Федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) 

в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её 

избегать, при необходимости безопасно действовать»  

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей  

Материал, изложенный в модулях «Основы обороны государства», «Военно-

профессиональная деятельность», «Элементы начальной военной подготовки», поможет 

юношам получить представление о службе в Вооружённых Силах Российской Федерации и 

подготовиться к прохождению военных сборов  Главное, что при изучении учебного предмета 

ОБЖ старшеклассники получают информацию о порядке постановки на военный учёт, о том, 

как организуется допризывная подготовка юношей   

Для формирования практических навыков в области военной службы в соответствии с 

Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 96/134 от 24 02 2010 «Об утверждении Инструкции об организации 
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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» организуются учебные сборы  На учебные 

сборы отводятся 5 дней продолжительностью 35 ч   

Рабочая программа предусматривает внедрение практикоори ентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных 

систем и виртуальных моделей  При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 

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

государства  При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека  В данных обстоятельствах огромное значение 

приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни  

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации4, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года5, 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»6  

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет 

свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов  Научной базой учебного предмета ОБЖ 

является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и 

естественных науках  Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем 

безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

для выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни  

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы  Он входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования  Изучение ОБЖ направлено на достижение базового 

                                                           
4 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г  № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст  5351)  
5 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г  № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст  4884)  
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 12 2017 г  № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации „Развитие образования»  
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уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

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

самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести 

себя при возникновении чрезвычайных ситуаций  Такой подход содействует воспитанию, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства  

В соответствии с примерным учебным планом на изучение предмета отводится 68 ч (по 

34 ч в каждом классе)   

Помимо изучения учебного предмета ОБЖ в образовательной организации в 10 классах 

организуются учебные военные сборы  Согласно Приказу Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24 02 

2010 «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» учебные сборы организуются и проводятся преподавателями ОБЖ  На 

учебные сборы отводится 5 дней объёмом 35 учебных часов   

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

▪ понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

▪ формирование принципов и навыков антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для общества; 

▪ формирование отрицательного отношения к вредным привычкам, другим 

проявлениям асоциального поведения; формирование умения безопасно для себя и 

окружающих пользоваться источниками информации, критически относиться к источникам 

информации и их содержанию; формирование умения принимать решения, анализировать 

ситуации с целью предупреждения опасных ситуаций или избежания риска попасть в подобные 

ситуации; 

▪ способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

▪ сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

▪ знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 ч в 10—11 классах  При этом порядок освоения программы определяется образо 

ва тельной организацией, которая вправе самостоятельно опр еделять последовательность 
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тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения  Конкретное 

наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных 

(географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных 

особенностей  

Помимо изучения учебного предмета ОБЖ в образовательной организации в 10 классах 

организуются учебные военные сборы  Согласно Приказу Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24 02 

2010 «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» учебные сборы организуются и проводятся преподавателями ОБЖ.  На 

учебные сборы отводится 5 дней объёмом 35 учебных часов.  

 

Вариант № 1 

МОДУЛЬ № 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе  

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности  

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности   

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране   

Общие правила безопасности жизнедеятельности  

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность  Ответственность за нарушения общественного порядка  Меры противодействия 

вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия  

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи  

Развлечения, носящие заведомо антиобщественный характер (зацепинг, руфинг, 

диггерство и их опасности)  Административная ответственность за занятия зацепингом и 

руфингом  Ответственность за диггерство  

Развлечения, представляющие потенциальную опасность как жизни и здоровью людей, 

так и обществу (паркур, селфи, флешмоб)  Основные меры безопасности для паркура и селфи   

Ответственность за участие в флешмобе  

Как не стать жертвой информационной войны  

Безопасность на транспорте  Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания)  

Обязанности участников дорожного движения  Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, такси, маршрутном такси  

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте  

Безопасное поведение на различных видах транспорта  

Электросамокат  Питбайк  Моноколесо  Сегвей  Гироскутер  Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности  Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении  

Дорожные знаки (основные группы)  Порядок движения  Дорожная разметка и её виды 

(горизонтальная и вертикальная)  Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов  Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и мер оказания первой помощи  

Правила безопасного поведения на воздушном транспорте, на железнодорожном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на железнодорожном, 

воздушном и водном транспорте  
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Источники опасности в быту  Причины пожаров в жилых помещениях  Правила 

поведения и действия при пожаре  Электробезопасность в повседневной жизни  Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током  Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности  Средства бытовой химии  Правила 

обращения с ними и хранения  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения  Порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними  

Информационная и финансовая безопасность  Информационная безопасность 

Российской Федерации  Угроза информационной безопасности  

Информационная безопасность детей  Правила информационной безопасности в 

социальных сетях  Адреса электронной почты  Никнейм  Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере  

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере  Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт  Уголовная ответственность за 

мошенничество  Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете  

Безопасность в общественных местах  Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки  Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи  

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара  

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию  Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек  

Безопасность в социуме  Конфликтные ситуации  Способы разрешения конфликтных 

ситуаций  Опасные проявления конфликтов  Способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия  

МОДУЛЬ № 2. «ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА» 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе  Стратегические 

национальные приоритеты  Цели обороны  Предназначение Вооружённых Сил Российской 

Федерации  Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны  

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время  Организация 

воинского учёта  Подготовка граждан к военной службе  Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе  

Допризывная подготовка  Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования  

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в различных объединениях и организациях  Составные части добровольной 

подготовки граждан к военной службе  Военно-прикладные виды спорта   

Спортивная подготовка граждан   

Вооружённые Силы Российской Федерации — гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации  История создания российской армии  Победа в Великой 

Отечественной войне (1941—1945)  Вооружённые Силы Советского Союза в 1946—1991 гг  

Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г )  

Дни воинской славы (победные дни) России  Памятные даты России  

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации  Угроза 

национальной безопасности  Повышение угрозы использования военной силы  

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты  Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации  Стратегические 

цели обороны  Достижение целей обороны  Военная доктрина Российской Федерации  

Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов  Гибридная война и способы противодействия ей  

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации  Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации  Воинские должности и звания в Вооружённых 

Силах Российской Федерации  Воинские звания военнослужащих  Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих   
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Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации  

Совершенствование системы военного образования  Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»  Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации  Требования к кандидатам 

на прохождение военной службы в научной роте  

МОДУЛЬ № 3. ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выбор воинской профессии  Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения  

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России,  

МЧС России  

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации  Ордена 

Российской Федерации — знаки отличия, почётные государственные награды за особые 

заслуги  

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  Воинский долг  Дружба 

и войсковое товарищество  Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства)  

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации  Вручение 

воинской части государственной награды  

Призыв граждан на военную службу  Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время  

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу  Отсрочка от призыва граждан на военную службу  Сроки призыва 

граждан на военную службу  Поступление на военную службу по контракту  Альтернативная 

гражданская служба  

МОДУЛЬ № 4. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций  Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021)  Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций  

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других)  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)  Структура и основные задачи РСЧС  Функциональные и территориальные 

подсистемы РСЧС  Структура, основные задачи, деятельность МЧС России  

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН)  Цель и задачи ОКСИОН  Режимы 

функционирования ОКСИОН  

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе  Подготовка 

населения в области гражданской обороны  Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях  Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях  

Составные части системы оповещения населения  Действия по сигналам гражданской обороны  

Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения  Оказание 

первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами  Правила 

поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий  

Эвакуация гражданского населения и её виды  Упреждающая и заблаговременная эвакуация  

Общая и частичная эвакуация   
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Средства индивидуальной защиты населения  Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи  Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты  

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения  Защитные 

сооружения гражданской обороны  Размещение населения в защитных сооружениях  

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения  Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ  Приёмы и способы выполнения спасательных 

работ  Соблюдение мер безопасности при работах  

МОДУЛЬ № 5. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ  И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Источники опасности в природной среде  Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоёмах  Ориентирование на местности  Современные средства навигации 

(компас, GPS)  Безопасность в автономных условиях  

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары)  Возможности прогнозирования и предупреждения  

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды  Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ  Правила использования питьевой воды  Качество 

продуктов питания  Правила хранения и употребления продуктов питания  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)  Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей  Бытовые приборы 

контроля воздуха  TDS-метры (солемеры)  Шумомеры  Люксметры  Бытовые дозиметры 

(радиометры)  Бытовые нитратомеры  

Основные виды экологических знаков  Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды  Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки  

МОДУЛЬ № 6. «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  И 

ТЕРРОРИЗМУ» 
Разновидности экстремистской деятельности  Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы  

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения  Терроризм 

— крайняя форма экстремизма  Разновидности террористической деятельности  

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества  Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки  

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности  Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие 

в экстремистской и террористической деятельности  

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне  

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение  Основные задачи 

НАК  Федеральный оперативный штаб  

Уровни террористической опасности  Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности  Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности   

Особенности проведения контртеррористических операци.  Обязанности руководителя 

контртеррористической операции.  Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции.  

Экстремизм и терроризм на современном этапе  Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы  Наиболее опасные проявления экстремизма  Виды современной террористической 

деятельности  Терроризм, который опирается на религиозные мотивы  Терроризм на 
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криминальной основе  Терроризм на национальной основе  Технологический терроризм  

Кибертерроризм  

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности  Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность  

Формирование антитеррористического поведения  Праворадикальные группировки нацистской 

направленности и леворадикальные сообщества  Как не стать участником или жертвой 

молодёжных право- и леворадикальных сообществ  Радикальный ислам — опасное 

экстремистское течение  Как избежать вербовки в экстремистскую организацию  

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию  Действия при угрозе совершения террористического акта  Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство  

Безопасное поведение в толпе  Безопасное поведение при захвате в заложники  

МОДУЛЬ № 7. «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности  

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у 

него культуры безопасности, составляющей, которой является ведение здорового образа жизни.  

Систематические занятия физической культурой и спортом  Выполнение нормативов 

ГТО  Основные составляющие здорового образа жизни  Главная цель здорового образа жизни 

— сохранение здоровья  Рациональное питание  Вредные привычки  Главное правило 

здорового образа жизни  Преимущества здорового образа жизни  Способы сохранения 

психического здоровья  

Репродуктивное здоровье  Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию  Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны  

Наркотизм — одна из главных угроз общественному здоровью  Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и общественной безопасности  

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации  Профилактика наркомании  

Психоактивные вещества (ПАВ)  Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам  

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ)  Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ  Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ  Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ  

МОДУЛЬ № 8. «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 

Освоение основ медицинских знаний  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  Среда обитания человека  Санитарно-

эпидемиологическая обстановка  Карантин  

Виды неинфекционных заболеваний.  Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний.  Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний  Виды инфекционных заболеваний  Профилактика инфекционных болезней  

Вакцинация  

Биологическая безопасность  Биолого-социальные чрезвычайные ситуации  Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации  Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций  Способы личной защиты в случае сообщения об 

эпидемии  Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19  Правила профилактики 

коронавируса  
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Первая помощь и правила её оказания  Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи  Правила вызова скорой 

медицинской помощи  Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося 

в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи  

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи  Реанимационные мероприятия  

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности  Острая сердечная 

недостаточность (ОСН)  Неотложные мероприятия при ОСН  Первая помощь при травмах и 

травматическом шоке  Первая помощь при ранениях  Виды ран  Кровотечения наружные и 

внутренние  Правила оказания помощи при различных видах кровотечений  Первая помощь 

при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах  Первая помощь при пищевых отравлениях и 

отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами  

Первая помощь при утоплении и коме  Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами  Общие признаки отравления психоактивными веществами  

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях  

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших  

МОДУЛЬ № 9. «ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Строевая подготовка и воинское приветствие  Строи и управление ими  Строевая 

подготовка  Выполнение воинского приветствия на месте и в движении  

Оружие пехотинца и правила обращения с ним  Автомат Калашникова (АК-74)  

Основы и правила стрельбы  Устройство и принцип действия ручных гранат  Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная)  Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою  Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП  Инженерное оборудование позиции солдата  Одиночный окоп  

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке   

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою  Фильтрующий 

противогаз  Респиратор  Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты  Первая помощь в бою  Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя  

Сооружения для защиты личного состава  Открытая щель  Перекрытая щель  Блиндаж  

Укрытия для боевой техники  Убежища для личного состава. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами 

поведения  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в 

готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном 

отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом  



289 
 

Гражданское воспитание: формированность активной гражданской позиции 

обучающегося, готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения в 

течение всей жизни; уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства  

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

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

Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной,  идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу  

Духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества  

Эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценногоразвития и безопасного 

поведения в повседневной жизни  

Физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; осознание последствий и 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью  

Трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
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готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни  

Экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности  

Ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

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

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях)  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать овладение универсальными учебными действиями  

Овладение универсальными познавательными действиями 
1) базовые логические действия: самостоятельно определять актуальные проблемные 

вопросы безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и 

всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при решении 

ситуационных задач  

2) базовые исследовательские действия: 
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владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

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

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 

повседневную жизнь  

3) работа с информацией: владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобще- 

ния и анализа различных видов информации из источников разных типов при 

обеспечении условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены  

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
1) общение: осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрния с использованием 

языковых средств.  

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу  

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
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1) самоорганизация: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

 2) самоконтроль: оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения  

3) принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, 

невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны обеспечивать: сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

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; знания о способах 

безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; знание порядка 

действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 
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предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о способах безопасного поведения 

в цифровой среде, умение применять их на практике; умение распознавать опасности в 

цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; знание основ пожарной безопасности, умение 

применять их на практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 

пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права 

и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и военной службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем программы Количес

тво 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Модуль " Основы комплексной безопасности" 5 https://resh.edu.ru/ 
2 Модуль " Основы обороны государства" 4 https://resh.edu.ru 

3 Модуль " Военно-профессиональная деятельность" 6 https://resh.edu.ru 

4 Модуль " Защита населения Российской Федерации от опасных 

и чрезвычайных ситуаций" 

2 https://resh.edu.ru 

5 Модуль " Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность" 

4 https://resh.edu.ru 

6 Модуль " Основы противодействия экстремизму и 
терроризму"  

4 

 

https://resh.edu.ru 

7 Модуль «Основы здорового образа жизни» 2 https://resh.edu.ru 

8 Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи»  

3 

 

https://resh.edu.ru 

9 Модуль «Элементы начальной военной подготовки»  4 https://resh.edu.ru 

 Общее количество часов по программе 34  

 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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10 КЛАСС 
(5 ДНЕЙ, ВСЕГО 35 Ч) 

№ Названия разделов и тем Часы Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Модуль «Элементы начальной военной подготовки»  35 https://resh.edu.ru/ 

1 Строевая подготовка 6 https://resh.edu.ru/ 

2 Огневая подготовка 8 https://resh.edu.ru/ 

3 Тактическая подготовка 7 https://resh.edu.ru/ 

4 Физическая подготовка 6 https://resh.edu.ru/ 

5 Военно-медицинская подготовка 8 https://resh.edu.ru/ 

 ИТОГО: 35  

 

11 класс 

№  Наименование разделов и тем программы Колич. 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Модуль " Основы комплексной безопасности" 11 https://resh.edu.ru/ 

2 Модуль " Защита населения Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных ситуаций" 

4 https://resh.edu.ru 

3 Модуль " Основы противодействия экстремизму и терроризму" 4 https://resh.edu.ru 

4 Модуль " Основы здорового образа жизни" 2 https://resh.edu.ru 

5 Модуль " Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи" 

3 https://resh.edu.ru 

6 Модуль «Основы обороны государства» 8 https://resh.edu.ru 

7 Модуль «Военно-профессиональная деятельность» 2 https://resh.edu.ru 

 Общее количество часов по программе 34  

 

 

2.2.16.«Индивидуальный проект» 

10 класс 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой обязательную особую 

форму организации деятельности (учебное исследование или учебный проект) и входит в 

учебные планы и индивидуальный план (ИП) учащегося на уровне среднего общего 

образования. 

Основная функция данной формы деятельности – это развитие метапредметных 

умений, а также исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и 

творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями обучающихся. 

Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, игрового в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФОП 

СОО. 

Программа предназначена для обучающихся 10 класса. 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного 

образования и индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые 

методы обучения. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в 

частности. 

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в 

активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном 

гражданине общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной 

компетентности учащихся.  

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный 

проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развитие способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). В основе 

проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Сроки реализации программы – 1 год (10 класс). 

 

Место предмета  «Индивидуальный проект» в учебном плане 

Согласно Учебному плану МОБУСОШ №4  предмет «Индивидуальный проект» 

изучается в 10 классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

«Индивидуальный проект» является обязательной частью общеобразовательных 

учебных предметов на ступени среднего (полного) образования.  

 

Содержание курса 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (5 ч) 

Раздел 1.1. Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. Что 

такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 

проекты. 

Раздел 1.2. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. 

Раздел 1.3. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.4. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу 

и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.5. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (6 ч) 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём элементы 

образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.  Формируем отношение к 

проблемам. 
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Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (6 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор,благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (3 ч) 

Раздел 5.1. Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и исследовательских 

работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 5.2. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка. 

Раздел 5.3. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 6. Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч) 

Раздел 6.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 6.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 6.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Раздел 6.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 

понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Раздел 6.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Модуль 7. Защита проекта  (2 ч) 

Раздел 7. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
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- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

-обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Личностные результаты: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

-действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 



298 
 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Тематическое распределение часов 

10 класс 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем программы Количес

тво 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Модуль 1. Культура исследования и проектирования  3 https://resh.edu.ru 

2 Модуль 2.  Самоопределение  8 https://resh.edu.ru 

3 Модуль 3. Замысел проекта  6 https://resh.edu.ru 

4 Модуль 4. Условия реализации проекта  6 https://resh.edu.ru 

5 Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ 

3 https://resh.edu.ru 

6 Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения 

проекта  

6 https://resh.edu.ru 

7 Защита проекта 2  

 Итого  34  

 

2.2.17. Программы  курсов внеурочной деятельности среднего общего образования 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

для 10–11-х классов 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Место курса в плане внеурочной деятельности  МБОУ СШ №4: учебный курс 

предназначен для обучающихся 10–11-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/35 часов в год в 

каждом классе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Традиционные семейные ценности 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. Цифровая безопасность и гигиена школьника 

19. День снятия блокады Ленинграда 

20. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

21. День российской науки 

22. Россия и мир 

23. День защитника Отечества 

24. Забота о каждом 

25. Международный женский день 

26. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

27. День воссоединения  Крыма с Россией 

28. Всемирный день театра 

29. День космонавтики. Мы – первые! 

30. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

31. День Земли 

32. День Труда 

33. День Победы. Бессмертный полк 

34. День детских общественных организаций 

35. «Россия-страна возможностей» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, чувство гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформированоценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейнымтрадициям; 
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 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Тематическое планирование 

10–11-е классы 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения  

занятия 

Коли- 

чество 

часов,  

ЦОР/ЭОР 

1 Мы – Россия. Возможности – будущее Беседа-обсуждение 1 https://razgovor.

edsoo.ru/  
2 Наша страна - Россия 1 

3 165 летие со дня рождения К.Э. Циалковского 1 

4 День пожилых людей 1 

5 День учителя. Какие качества необходимы 

учителю? 

Социальная реклама 1 https://razgovor.

edsoo.ru/  

6 День отца. Отчество – от слова «отец» Мини-сочинение 1 

7 День музыки. Что мы музыкой зовем? Урок-рассуждение 1 

8 День народного единства. Групповая 

дискуссия 

1 

10 День матери Работа с 

интерактивной 

картой 

1 

11 Символ России Конкурс стихов, 

конкурс чтецов 

1 

12 Волонтёры Обсуждение 

видеоматериалов 

1 

13 . День героев. Жить – значит действовать Проблемная 

дискуссия 

1 https://razgovor.

edsoo.ru/  

14 День конституции  1 

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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15 Тематика новогоднего праздника  1 

16 Рождество. Светлый праздник Рождества Рождественские 

чтения 

1 

17 Полет мечты Групповое 

обсуждение 

1 https://razgovor.

edsoo.ru/  

18  Кибербезопасность. Цифровая безопасность и 

гигиена школьника 

 

Беседа 1 

19 День снятия блокады Ленинграда 

Ты выжил, город на Неве… 

Работа с 

историческими 

документами 

1 

20 С чего начинается театр? Анализ биографии 

театрального 

деятеля 

1 

21  День российской науки 

  Ценность научного познания 

Встреча с молодыми 

учеными 

1 https://razgovor.

edsoo.ru/  

22 Россия в мире Работа с 

интерактивной 

картой 

1 

23 День защитника Отечества 

 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

24 Забота о каждом. Нет ничего невозможного Беседа-обсуждение 1 

25 Международный женский день 

 Букет от коллег 

Мини-эссе 1 https://razgovor.

edsoo.ru/  

26 110 лет со дня рождения советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова. 

Гимн России 

Работа с газетными 

публикациями, 

интернет-

публикациями 

1 

27 День воссоединения  Крыма с Россией. 

Крым на карте России 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 

28 Всемирный день театра. 

Искусство – это не что, а как (А. Солженицын) 

Творческая 

лаборатория 

1 

29 День космонавтики. Мы – первые! 

Истории великих людей, которые меня 

впечатлили 

Обсуждение фильма 

«Время первых» 

1 https://razgovor.

edsoo.ru/  

30 Память о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками. 

Есть такие вещи, которые нельзя простить? 

Работа  с 

историческими 

документами 

1 

31 День Земли. 

Экологично VS вредно 

Фестиваль идей 1 

32 День Труда. 

Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 

проведешь и час, и день, и всю жизнь (А. 

Встреча с людьми 

разных профессий 

1 

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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Солженицын) 

33 День Победы. Бессмертный полк 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой повести… 

 1 https://razgovor.

edsoo.ru/  

34 День детских общественных организаций 

 

Социальная реклама 1 

35 «Россия-страна возможностей» 

Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а 

тот, кто извлекает все лучшее из того, что имеет 

(Конфуций) 

Творческий 

флешмоб 

1 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

Программа разработана с учётом  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г.№ 996-р) и  

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020г. № 2945-р),  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400),  

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального    общего    образования    (приказ     Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. 

№286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 

287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 N 992 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 N 71762) 

Программа основывается на единстве и преемственности  образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ: 

Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и организации 

системной воспитательной деятельности МБОУ СОШ №4 г. Алейска; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй  и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое    просвещение,     формирование     

российской     культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

      Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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      При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями МБОУ 

СОШ №4 г. Алейска : организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами МБОУ СОШ № 4 (далее Школа). Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

   Содержание    воспитания    обучающихся в МБОУ СОШ №4 определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

    Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №4 организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  

 Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №4: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №4: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  
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приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО.  

 Личностные результаты освоения обучающимися МБОУ СОШ №4  программ 

включают: 

 осознание ими российской гражданской идентичности; 

 сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 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 МБОУ СОШ №4 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

   Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

СОШ №4 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

  Гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

  Патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

Духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям. 

Эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

Трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     получение      профессии,      

личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

Экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 
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 Ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

 Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

История школы начинается с 1965 г., именно в этом году в военном городке появилась 

современная трёх этажная школа.  

МОУ СОШ №4 является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 984 человека, численность педагогического 

коллектива – 48 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням  образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

МОУСОШ №4  тесно сотрудничает с КДЦ, центром детского творчества спортивной 

школой и школой искусств.   

Социокультурная среда маленького города более консервативна и традиционна, чем в 

большом городе, сохраняется бережное отношение к Родине и природе. 
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Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Некоторые педагоги , учились в этой школе, теперь преподают в ней. Знают особенности, 

бытовые условия жизни школьников, что способствует установлению доброжелательных и 

доверительных отношений. Некоторые педагоги жёны военнослужащих, приехали в наш город 

из других регионов. Это позволяет расширению детского кругозора, знакомству с традициями 

других территорий 

 Школа находится на территории военного городка, преобладают дети 

военнослужащих.  

С 1 сентября 2021 года, на базе школы функционирует Центр дополнительного 

образования естественно-научного профиля «Точка роста».  Сентября 2022года реализуется 

проект «Успех каждого ребёнка». 

В школе функционируют Совет обучающихся школы, первичное отделение РДШ, 

отряд Юный друзей полиции, движение волонтеров, Дружина юных пожарных, Юнармейский 

отряд, отряд юных инспекторов дорожного движения. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

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.      

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых 

дел и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда школы определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Она включает: 

 предметно-пространственное окружение 

 поведенческое 

 событийное 

 информационное культурное. 
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Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях. 

   В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, 

учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает 

психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в 

здании школы. 

   Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного 

обучающимся школы, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: 

установившиеся в школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при 

диалоге, характер совместной деятельности детей и педагогов.  

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, 

приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать 

цели. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые  разделяют  ценности, которые заложены в основу Программы. 

 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 
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 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися 

с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности. 

 

Дополнительные характеристики 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе большинство 

учащиеся школы проживают в ее микрорайоне. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, 

но и в микрорайоне в целом. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами.  Для МБОУ СОШ № 4 

это: Центр детского творчества, Детская спортивная школа, спортивный комплекс «Старт», 

Городская детская библиотека, ДК Культурно-досуговый центр,  Пожарная часть. Совет 

Ветеранов Афганистана, Алейский городской музей, МО МВД России «Алейский», В/ч 41659, 

Гарнизонный дом офицеров. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство и 

наставничество», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные 

мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Городской 

ресурс.Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Школьные медиа»,  «Добровольческая деятельность», 

«Школьные спортивные клубы». «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма,  профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 
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воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в 

основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, 

модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются 

в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных 

идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

его организацию с учетом совокупности методов, приемов, направленных воспитание 

обучающихся, ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников, ведущую деятельность: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

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 

- Целеполагание: если цель урока принимается на 

личностном уровне, обучающийся осознаёт 

полезность, значимость предстоящей работы, это 

является сильным мотивационным стимулом для 

его деятельности.  

- Проблемное обучение: на уроке педагоги для 

обучающихся формулируют проблемную задачу, 

решение которой направлено на активизации их 

познавательной активности. - Создание ситуации 

успеха.  

-Объективность оценивания.  

- Педагогическая поддержка. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Диагностичность и измеряемость целей учебного 

занятия позволяет обеспечивает возможность 

оценки результата с позиций достижения целей. 

Это важно для обучающегося, поскольку 

способствует формированию навыков 

самоконтроля и самооценки. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией. 

Инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. Развитие 

коммуникативных УУД. 

Использование воспитательных возможностей  -Подбор соответствующих текстов для чтения, 
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содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 -Урок – обсуждение.  

-Урок – диспут  

-Урок – репортаж  

- Мозговой штурм  

«Урок – мужества» 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся. -интеллектуальные игры, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 

- дидактический театр, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках 

(Театр физического и химического эксперимента, 

инсценировка произведений);  

-дискуссии, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;  

- групповая работы или работа в парах, которая 

учит школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 -ролевая игра;  

-деловая игра;  

-лекция; - квест;  

- мастер – класс. 

Организация наставничества мотивированными и 

эрудированными учащимися неуспевающих 

одноклассников, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Групповые формы работы. Обучение в 

сотрудничестве 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей 

Исследовательские технологии: опыты и 

эксперименты, решение проектных задач, 

практическая работа, обработка информации, 

урок – исследования, моделирование, анализ, 

точки зрения. 

Формирование средствами предметного 

содержания и включением школьников в 

специально организованную деятельность для 

формирования их ответственного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие технологии: физминутки, 

гимнастика для глаз, динамические перемены, 

подвижные спортивные окна, спортивные 

праздники. 

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. 

Применение игровых технологий:  

- дидактическая игра; 

 - ролевая игра; 

 - интеллектуальная игра;  

- коррекционная игра; 

 - подвижная игра. 

 

Реализация данного модуля обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  



314 
 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - 

активная познавательная деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в класс 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий. 

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Курс «Для тех кто любит 

математику», «Финансовая грамотность», «Юным умникам и умницам», «Формирование 

информационной культуры младшего школьника» 

«Общекультурное» . Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие: «Волшебная иголочка», «Тряпичная кукла», 

«Танцкласс», «Художественная обработка древесины», «Арт- студия». 

Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  Игровая деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. «Юный чемпион», «Разговор о 

правильном питании», «Баскетбол», «Волейбол». 

Духовно- нравственное 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу школьникам духовно- нравственных  ценностей, развивающие их внутренний мир. 

«Дорога добра», «Разговор о важном», «Традиционная роспись- душа России», «История 

игрушки- история России». 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать 

им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

 и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ, ВОЛОНТЕРОВ, ВОЖАТЫХ, ЮНАРМИИ 

 

Модуль «Основные общешкольные  дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
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классы; датами, в которых участвуют все классы («День знаний», «День учителя», «День 

согласия и примерения», «8 Марта», «День защитника Отечества», «Мастерская Деда Мороза», 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», акция «Голубь мира», Новогодние праздники; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире («Бессмертный полк», «Платок Памяти», «Полотно Победы», «Георгиевская 

ленточка»,«Окна Победы»,«Песни Победы», «Окна России», «День флага» и др; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в школе, обществе (Фестиваль «Дай 5») 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона («Самый классный 

класс», «Премия ТОП-10») 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др.  

 проводимые для жителей  своего микро района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей. 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 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, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

 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 привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 
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 участие в реализации проекта «Культурный норматив школьника» 

 

Модуль « Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания», мемориальная доска на фасаде школы,  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

Модуль «Взаимодействие  с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 
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 создание и работу Общешкольного и классных родительских комитетов, 

участвующего в управлении классом и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу «Ассоциации осознанных родителей», «Совета отцов» предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 

родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, 

групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями (родителями, 

воспитателями, другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным 

планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 

Партнерская деятельность с родительской общественностью реализуется через «Живые 

сообщества», рабочие группы родителей. (Приложение № 3) 

 

  Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право 

обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 

создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем  прямых выборов 

в общеобразовательной организации; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций,  защита прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 

общеобразовательной организации; 

 участие совета обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в 

школе с учетом их возраста. 
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 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих 

на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.). 

 

Модуль « Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Это:  Центр 

детского творчества, Детская спортивная школа, спортивный комплекс «Старт», Городская 
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детская библиотека, ДК Культурно-досуговый центр,  Пожарная часть. Совет Ветеранов 

Афганистана, Алейский городской музей, МО МВД России «Алейский», В/ч 41659, 

Гарнизонный дом офицеров. 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
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 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 

образования.  

Эта работа осуществляется через профориентационные программы образовательной 

организации, участию в городских проектах «АРТ-субботы», «ПроекториЯ», «Билет в 

будущее», участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков. Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

 

Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых 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 

следующих видов и форм деятельности: 

• интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и  группы в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Телеграмм» с целью освещения деятельности школы  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;    

• участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

 

Модуль «Добровольчество» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  На базе образовательной 

организации создан волонтерский отряд «МОСТ» , его воспитательный потенциал реализуется 

следующим образом. На внешкольном уровне:  
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• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного, городского, областного уровня от лица школы (в работе  

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного и городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим на 

микроучастке образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями образовательной организации; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории. 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Совместная работа педагогов и школьников над созданием  благоприятных условий 

для развития социально значимых знаний и  отношений к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, для  приобретения школьниками опыта ведения здорового образа 

жизни, заботы о  здоровье других людей, включает в себя:  

• участие в региональном проекте «Школа – центр физической культуры  и 

здорового образа жизни» позволяет создать здоровьесберегающую модель  организации 

физкультурного образования учащихся 1-11 классов,  посредством которой осуществляется вся 

здоровьесберегающая деятельность  Школы, направленная на проведение мониторинга 

состояния здоровья,  увеличение двигательной активности, внедрение инновационных форм и  

здоровьесберегающих технологий, организацию физкультурно - оздоровительной, спортивной 

деятельности и всего процесса обучения в целом, участие в Президентских играх, в 

Президентских состязаниях, ГТО,  областной спартакиаде;  

• участие в муниципальной спартакиаде школьников включает в себя  шесть видов 

спорта среди девушек и юношей: лёгкая атлетика, настольный  теннис, футбол, баскетбол, 

лыжи, волейбол. Способствует укреплению  здоровья учащихся, приобщению к регулярным 

занятиям физической  культуры и спорта, созданию возможностей учащихся демонстрировать 

свои  достижения и усилия по сохранению здоровья, выявлению сильнейших  команд и 

спортсменов города; месячник «Марафон здоровья» - цикл дел,  направленных на пропаганду 

здорового образа жизни ( фестиваль танца, флешмоб, День здоровья, Фитнес-фестиваль),  

позволяет развивать творческую активность детей, активизировать  профилактическую работу 

по предупреждению правонарушений среди  несовершеннолетних; 

• школьный спортивный клуб «ОЛИМП» - объединение детей, учителей, родителей 

и выпускников школы. Его цель - активизация работы по  формированию здорового образа 

жизни школьников через школьное  самоуправление. Деятельность клуба направлена на 

организацию и  проведение спортивно – массовых мероприятий, пропаганду основных идей  

физической культуры, спорта и здорового образа жизни, активного, здорового досуга;  

• «Новый год спортивный» – ежегодный традиционный семейный  праздник «Новый 

год спортивный» в рамках реализации регионального  проекта «Школа – центр физической 

культуры и здорового образа жизни».  
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• сотрудничество в организации и проведении совместных мероприятий с  ДЮСШ, 

спорткомплексом «СТАРТ» способствует привлечению учащихся к активным занятиям  

различными видами спорта; 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма,  

профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов,  

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан 

перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных 

планах воспитательной работы. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы: 

• «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования  

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

• Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры  общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

• Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на  

позитивное отношение к ЗОЖ; 

 Реализация программ дополнительного образования направленных на  формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления  учащихся о здоровом 

образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового  образа жизни, о 

здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых  витаминами, о 

рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

• Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

• Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие  

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

• Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки,  

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в  

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, 

навыков саморегуляции и др. 

• Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

• Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций  

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня  

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

• Организация психокоррекционной работы. 

• Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка.  

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных  опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной  безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в  большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является  

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет 

более  продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы 

внеклассной и  учебной  деятельности. 

 

2.3.4. Организационный раздел 
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Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение программы 

 

Директор МБОУ 

СОШ № 4 

Отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Принимает активное участие в разработке концепции и программы  

развития ученического самоуправления, занимается вопросами 

методического обеспечения института классного руководства и 

сотрудничества с родительской общественностью. 

Педагог-организатор Координирует деятельность ученического самоуправления. 

Советник по 

воспитанию 

Организует совместный воспитательного процесса в школе, 

помогает реализовывать идеи и инициативы обучающихся, а так же 

привлечение школьников к участию в просветительских, культурных 

и спортивных событиях. 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и др. 

Классный 

руководитель 

Изучает интересы обучающихся, выстраивает путь индивидуальной  

поддержки каждого, преодолеть те проблемы, которые возникают в  

коллективе класса, оказывает поддержку своим коллегам в  

реализации принципов самоуправления в различных сферах  

школьной жизни 

Учитель-предметник Вносит свой вклад в развитие ученического самоуправления, 

консультируя школьников в деятельности по профилю своего 

предмета, 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 4 связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

 

 Положение о классном руководителе. 

 Положение о методическом объединении 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о Совете профилактике правонарушений 

 Положение о Общешкольном родительском комитете МБОУ СОШ № 4 

 Положение о внешнем виде обучающихся 

 Положение о психолого- педагогическом консилиуме  

 Положение о социально-психологической службе МБОУ СОШ № 4 

 Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию. 

 Положение об организации внеурочной деятельности. 

 Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ № 4 

 Положение о школьном спортивном клубе «Олимп». 

 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3. Воспитание в современной школе от программы к действиям. 
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4. Программа Воспитания 2021. 

5. О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального Государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии 

развития образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: 

от программы к действиям». 

 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

В МБОУ СОШ № 4 всего 984 обучающихся. Из них 32 обучающихся это обучающиеся 

с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 
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создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 
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привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться 

с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

2.3.5. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается 

в календарный план воспитательной работы. 

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 (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
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деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов МБОУ 

СОШ №4 г. Алейска, контингента обучающихся и другого). 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе при наличии)  с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических 

работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями  с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива  совета 

обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 

общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  
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 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления школы. 



2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разработана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 • поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки 

и сопровождения в условиях образовательной деятельности;  

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при 

использовании адаптированных образовательных программ среднего общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

другими участниками образовательных отношений.  

• создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в Школе. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Программа коррекционной работы 

вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, а так же 

особенностей состава учащихся, испытывающих значительные трудности в обучении, в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования . Программа 

коррекционной работы на уровне среднего общего образования: – преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного начального образования и основного 
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общего образования, является ее логическим продолжением; – обязательна в процессе обучения 

подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности; – 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую 

структуру и включает несколько разделов, определенных ФГОС СОО (пункт 18.2.4.). 

 

В рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования «Программа коррекционной работы» предусматривает сетевое взаимодействие с 

другими учреждениями (государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.) 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности учащихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,  

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

выявить особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создать условия для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 
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обеспечить непрерывную коррекционно-развивающую работу в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

определить профессиональные склонности, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; провести работу по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществить консультативную работу с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Содержание программ коррекционной работы определяют следующие принципы. 

Преемственность.  
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметны результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования.  

Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность.  
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушении у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка.  

Непрерывность.  
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность.  
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы).  

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению 

учащимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят классный руководитель, учителя-предметники и педагог - психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

учащихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалидов 

(ИПРА). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого педагог-психолог 

разрабатывает индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом - психологом, как 

правило, коррекционную работу проводит во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП) В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков 

с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию 

и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

учащихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса, психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 



334 
 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов (психолог) и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 
 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечивается специалистами образовательной 

организации и регламентируется локальными нормативными актами Школы.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Школе осуществляются медицинским работником (на основе договора на оказание 

медицинских услуг с детской поликлиникой).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Школе  осуществляет социальный педагог.  

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной 

и безопасной образовательной среды.  

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно�просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами 

класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога�психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка обучающихся к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 
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Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом);  разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПРА  

 (для инвалидов). 

Этап Содержание деятельности Ответственные 

Подготовительный 

этап  

  

определяется нормативно- правовое обеспечение 

коррекционной работы 

Психолог 

Зам. Директора по УР 

анализируется состав детей с ОВЗ, их особые 

образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих етей на 

предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных 

Зам директора по УР 

Кл.руководитель 

категорий учащихся с 

ОВЗ. 

Основной этап Разрабатывается общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации, формулируются особенности 

содержания индивидуально- ориентированной 

работы 

ПМПК 

Заключительный 

этап  

осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Зам. директора по УВР 

Психолог 

Кл.руководитель 

Родители 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, Классным 

руководителем), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностямиздоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направленийпсихологической службы 

образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог- психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение учащих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму. Его цель - выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

и учебных пособий. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии учащегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно- 

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования реализуется 

Школой  как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия Школы  и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и испытывающим 

значительные трудности в обучении.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, направленной 

на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии педагогов 

и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, 

с Центрами психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального 

педагога.  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание имеются ставки педагогических 

(педагоги�психологи, социальные педагоги) работников. Уровень квалификации работников для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

соответствующей должности.  

Информационное обеспечение 



338 
 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды  

 преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данного уровня общего 

образования;   

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей);   

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

 

Программа коррекционной работы  отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с учащимися со сходными нарушениями 

из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов, опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы учащиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
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Результаты учащиеся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; ответственное отношение к выполнению заданий;  

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Учащиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне учащиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 
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Предметные результаты освоения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры учащихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по классам, формы 

промежуточной аттестации.  

Продолжительность учебного года при 6-дневной неделе: 11 класс – 34 учебные 

недели.  

Максимальное число часов в 11-х классах - 37. Количество часов за 2 года 2553, что 

соответствует требованиям ФГОС и СанПиН (от 2170 до 2590).  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, обязательных 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы. МБОУ СОШ №4 г.Алейска обеспечивает реализацию учебных планов универсального 

профиля обучения ( социально-экономическая направленность). Универсальный профиль 

(социально-экономическая направленность) ориентирует на такие сферы деятельности, как 

общественные отношения, юриспруденция, лингвистика.  

В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы : «Русский язык», 

«История», «Математика» (профильный уровень).  

Индивидуальный проект В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя, по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Учебный план 

Универсальный профиль 

Обязательные предметные области  Учебные предметы  Уровень 

изучения 

предмета  

Количество учебных 

часов  

в неделю  

11А 11Б 

Обязательная часть  
Русский язык и литература  Русский язык  У  3 3 

 Литература    

Родной язык и родная литература  Родной язык  Б  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3 3 

Общественные науки  История  У  4 4 

 Обществознание  Б  2 2 

Математика и информатика  Математика  Б  4,5 6 

П   

Естественные науки  Физика  Б  2 2 

Астрономия  Б  1 1 

Химия  Б  1 1 
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Биология  Б  1 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1 1 

Всего:   31,5 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору:  5,5 4 

География  Б  1 1 

Информатика  Б  1 1 

Элективные курсы:    

За страницами учебника математики  ЭК   0,5 

Трудные вопросы математики  ЭК  1 0,5 

Мир органической химии  ЭК  0,5 0,5 

Решение задач по физике  ЭК  0,5  

Человек и общество  ЭК  0,5 0,5 

Информационное моделирование  ЭК  1  

Итого:   37 37 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень  общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной 

траектории.  

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;   

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориямобучающихсявсоответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями, расширить возможности их социализации;   

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в 

том числе более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Согласно  проведенному  мониторингу  образовательных  потребностей  и  запросов 

старшеклассников  и их родителей, с целью реализации интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), Школа имеет возможность обеспечивать реализацию 

универсального профиля обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных языков 

республик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение 

родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса 

по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Учебный   план   определяет   формы   проведения   промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией. 

 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

учебным предметам  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  формах,  

периодичности  и порядке  текущей  и  промежуточной  аттестации     обучающихся  МБОУ  

СОШ  №4  г.Алейска.  В  Положении  представлены  формы  текущего  контроля  успеваемости,  

формы промежуточной аттестации, критерии выставления отметок. 

Текущее  оценивание  предметных  знаний  и  умений  учащихся  средней школы 

осуществляется  педагогами  по  5-балльной  системе.  Оценивается  освоение  учащимися  всех 

предметов обязательной части учебного плана 10 класса.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся  10 класса школы 

осуществляется в следующих формах: 

 проведение  разных  видов  контрольных  работ  с  выставлением  обучающимся  

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

 выведение  полугодовых  в 10-11 классах  отметок успеваемости  на  основе  

текущих  отметок  успеваемости,  выставленных  обучающимся  в соответствующем учебном 

полугодии. 

Перечень  контрольных  работ,  проводимых  в  течение  учебного  года,  определяется 

рабочими  программами  учебных  предметов  с  учетом  планируемых  образовательных 

(предметных,  метапредметных)  результатов  освоения  основной  образовательной программы 

среднего общего образования.  

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  

полугодовых  промежуточных  аттестаций  и  представляет  собой  результат   полугодовой  

аттестации  в  случае,  если  учебный  предмет,  курс  осваивался  обучающимся  в срок  не 

более  одного полугодия.  Округление  результата  проводится    с  учетом  проверочных,  

контрольных,  практических,  лабораторных работ. 

Безотметочная система действует по элективным курсам.  Текущие и полугодовые 

(годовые) отметки успеваемости по данным учебным предметам не выводятся.  

 

Режим работы общеобразовательной организации 

Школа  работает  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели, все классы обучаются в 

одну смену. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34  недели.  Учебный год в 

средней школе состоит из полугодий. 

Учебный план МБОУ СОШ №4 состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

 изучение учебных предметов из образовательных областей;  

 изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений;  

 другие виды учебной, воспитательной или иной деятельности.  

 

Индивидуальный проект 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов,  в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно -

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный план МБОУ СОШ №4 позволяет каждому определиться с выбором профиля, 

осуществить набор элективных курсов, которые в совокупности и составляют индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося. 

 

3.2. План внеурочной деятельности СОО 

 

Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении  изменений  в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 «ОБ 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»»; 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 ; 

• ООП СОО; 

• Уставом МБОУ СОШ №4 г.Алейска. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых  результатов освоения обучающимися  основной образовательной программы 

среднего общего образования  МБОУ СОШ №4. 
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Результаты изучения курсов внеурочной деятельности  обучающихся должны 

отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

  Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
  МБОУ СОШ №4  самостоятельно выбирает направления, определяет временные 

рамки, формы и способы организации внеурочной деятельности (в соответствии с планом 

внеурочной деятельности). 

  Внеурочная деятельность  организована по направлениям: школьные сообщества, 

курсы внеурочной деятельности по предметам, воспитательная работа; в формах: социальной 

практики, общественно-полезная деятельность, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности . 

При организации внеурочной деятельности  выдержаны следующие условия: 

Вариативность 

Учет индивидуальных потребностей обучающихся  

Учащимся предоставляются академические права на зачет курсов, дисциплин, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Формы контроля: защита проектов, презентации, участие в конкурсах, мероприятиях, 

акциях, тестовые работы 

 Государственная итоговая аттестация по курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрена.  

В    МБОУ СОШ №4     реализуются следующие курсы внеурочной деятельности: 

 

План внеурочной деятельности 

10-11 классы 

Название рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, форма их 

реализации 

Направление 10А 

 

10Б 

 

11 

Деятельность ученических сообществ, клубов  

Клуб волонтеров «Новое поколение» Социальное 

  

0,5 0,5 0,5 

Реализация образовательных событий, ориентированных  

на решение задач воспитания 

 

Хореография Общекультурное  1 1  

Секция «Баскетбол» Спортивно-

оздоровительное 

1  1 

Секция  «Волейбол» Спортивно-  1  
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оздоровительное 

Практикум «Разговор о важном» Духовно-нравственное 1 1 1 

Практикум «Финансовая грамотность» Социальное  0,5 0,5 0,5 

Профильные курсы внеурочной деятельности  

Практикум « Секреты современной 

русской орфографии» 

Общеинтеллектуальное  

 

1 1  

Практикум «Лингвистический анализ 

текста» 

Общеинтеллектуальное  

 

  1 

Практикум «Продвинутый 

пользователь» 

Общеинтеллектуальное 

 

  1 

ИТОГО: 5 5 5 

 

3.3. Календарный учебный график 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график ООО МБОУ СОШ №4 составлен на основе 

федерального учебного графика, определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы). 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 г.Алейска на учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Минобранауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред.11.12.2020); 

 Приказ министерства Просвещения РФ от 23 ноября 2022 №1014 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 

№28 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 г.Алейска 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Регламентирование учебного процесса на неделю  
Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ №4 на уровне среднего 

образования осуществляется по учебным полугодиям по 5-дневной  учебной неделе с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Сроки начала и окончания учебного года в МБОУСОШ №4 г. Алейска  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в МБОУ СОШ №4 начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 24 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 11 класса окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации 
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С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель,  

II четверть - 8 учебных недель,  

III четверть - 10 учебных недель, 

IV четверть - 8 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями являются: 

-  04 ноября - День народного единства  

- 23 февраля - День Защитника Отечества  

- 08 марта - Международный женский день  

- 01 мая - Праздник Весны и Труда  

- 09 мая - День Победы. 

Регламентирование учебного процесса на день 

Сменность: все классы основной школы обучаются в первую смену. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 1-4 

уроков установлены две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

Занятия начинаются в 8 часов 15 минут и заканчиваются не позднее 17 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.15 1 урок 8.55 

8.55 Перемена (организация питания) 9.15 

9.15 2 урок  9.55 

9.55 Перемена (организация питания) 10.15 

10.15 3 урок  10.55 

10.55 Перемена (организация питания) 11.15 

11.15 4 урок 11.55 
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11.55 Перемена (организация питания) 12.15 

12.15 5 урок 12.55 

12.55 Перемена  13.05 

13.05 6 урок 13.45 

13.45 Перемена  13.55 

14.05 7 урок  14.45 

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании их изучения по 

итогам учебного периода (четверти, года). 

Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков 

учащихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету и государственному 

стандарту.  

Проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета. 

Промежуточную аттестацию в МБОУСОШ №4 г.Алейска проходят обучающиеся, 

осваивающие основную общеобразовательную программу основного общего образования во 

всех формах обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года как 

результат освоения образовательных программ в 10-11классов.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

 комплексной работы; 

 итоговой контрольной работы (в соответствии с рабочей программой учителя); 

 защиты индивидуального  проекта 

 Всероссийских проверочных работ. 

Так же формой проведения промежуточной аттестации может являться проведение 

всероссийской проверочной работы как одной из форм независимой оценки качества обучения.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся 11 класса, освоившие в полном объеме содержание 

общеобразовательной программы среднего общего образования текущего учебного года, на 

основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация,  завершающая  освоение,  имеющей  государственную 

аккредитацию  основной  общеобразовательной  программы,  является  государственной 

итоговой аттестацией. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Календарный план воспитательной работы  разрабатывается в соответствии с рабочей 

программой воспитания и конкретизирует  ее применительно к текущему учебному году 

перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы МБОУ СОШ №4 в соответствии с рабочей программой 

воспитания.  

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 
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Нормативно-правовое и информационное обеспечение календарного плана 

воспитательной работы 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

5. Приказ министерства Просвещения РФ от 22 ноября 2022 №1014 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования», раздел «Федеральная 

программа воспиания». 

6. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  

Календарный план воспитательной работына текущий учебный год является 

Приложением к ООП НОО МБОУ СОШ №4. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

10- 11 классы 

№ п/п 
Содержание деятельности, 

мероприятия 
Участники Сроки Ответственные 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

1 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 
10-11классы 01.09 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

2 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

10-11классы 03.09 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

3 Дни гражданской обороны 10-11классы 
Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ,                           

педагог -организатор, 

классные руководители 

4 
Акция ко Дню пожилых людей 

«Скажите ласковое слово» 
10-11классы 01.10 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

5 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя «Учитель – гордое 

призвание» 

10-11классы 05.10 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

6 Акция «Новогодняя ёлка»  10-11классы 15.12-30.12 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

7 

Акция «Ветеран живет рядом». 

Поздравление ветеранов ВОВ с 

Новым годом, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая. 

10-11классы 

Декабрь, 

февраль, 

март, май 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

8 

Онлайн-линейка, посвященная 

Дню Снятия блокады 

Ленинграда  

10-11классы 27.01 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

9 

Добровольческая акция 

«Подарок воину» в рамках 

празднования Дня Защитника 

Отчества. Отправка посылок 

выпускникам, учащимся 

военных ВУЗов или проходящим 

службу       в рядах ВС РФ. 

10-11классы Февраль 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 
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10 Акция «Восславим женщину»  10-11классы 01.03-08.03 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

11 

Экологическая акция по сбору 

батареек «Сохраним планету 

вместе!»  

10-11классы Март 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

12 

Субботник по благоустройству 

школьной территории в рамках 

волонтерской экологической 

акции "Чистый школьный двор - 

от чистой души" 

10-11классы 22.04 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

13 
Комплекс мероприятий к 9 мая 

«Мы помним. Мы гордимся» 
10-11классы 25.04 – 09.05 

Педагог -организатор, 

классные руководители 

14 
Комплекс мероприятий 

«Здоровое поколение»  
10-11классы Май 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1 
Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 
10-11классы 

Сентябрь-

май 
Классные руководители 

2 

Единый классный час, 

посвящённый празднику "День 

знаний" 

10-11классы 01.09 Классные руководители 

3 

Всероссийский урок 

безопасности в День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (в память о 

трагедии в Беслане) 

10-11классы 06.09-17.09 Классные руководители 

4 

Открытый урок по ОБЖ, в 

рамках Всемирного дня 

гражданской обороны с 

привлечением сотрудников МЧС 

и ВДПО 

10-11классы Сентябрь Классные руководители 

5 
Составление социального 

паспорта класса 
10-11классы Сентябрь Классные руководители 

6 

Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

10-11классы Сентябрь Классные руководители 

7 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

10-11классы Сентябрь Классные руководители 

8 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

10-11классы 27.09 - 04.10 Классные руководители 

9 
Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 
10-11классы 25.10 Классные руководители 

 

10 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

10-11классы 29.10 - 08.11 Классные руководители 

11 День народного единства 10-11классы 04.11 Классные руководители 

12 
Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 
10-11классы 20.11 - 28.11 Классные руководители 

13 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

10-11классы 10.12 - 14.12 Классные руководители 
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14 

Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет и т. д.) 

10-11классы 20.12-30.12 Классные руководители 

15 
Проведение инструктажей перед 

зимними каникулами 
10-11классы 24.12-28.12 Классные руководители 

16 

Урок мужества "Маленькие герои 

большой войны", посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда 

10-11классы 18.01 Классные руководители 

17 

Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я —

патриот России» 

10-11классы 01.02 - 28.02 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

учитель ОБЖ, 

 классные руководители 

18 
Классные часы, посвященные Дню 

Защитника Отечества  
10-11классы 19.02 - 22.02 Классные руководители 

19 Акция «Безопасный Интернет» 10-11классы 01.03 Классные руководители 

20 
Классные мероприятия, 

посвящённые празднику «8 марта» 
10-11классы 01.03 - 07.03 Классные руководители 

21 
Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 
10-11классы 07.04 Классные руководители 

22 
Урок, посвященный Дню 

космонавтики, «Космос и мы» 
10-11классы 12.04 Классные руководители 

23 

Субботник по благоустройству 

школьной территории в рамках 

волонтерской экологической акции 

"Чистый школьный двор - от чистой 

души" 

10-11классы 22.04 

Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

24 
Урок по ПДД «Это должен знать 

каждый!» 
10-11классы 23.04 - 30.04 Классные руководители 

25 
Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне" 
10-11классы 23.04 - 08.05 Классные руководители 

26 

Участие в праздничные 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

10-11классы 30.04 - 09.05 Классные руководители 

27 

Урок мужества "Памяти героев 

Великой Отечественной войны 

посвящается…" 

10-11классы 02.05 - 08.05 Классные руководители 

28 
Линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 
10-11классы 23.05 - 27.05 

Директор, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители 

29 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

10-11классы 23.05 - 27.05 Классные руководители 

30 Организация летней занятости 10-11классы Июнь-август Классные руководители 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1 "Финансовая грамотность" 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Классные руководители 

2 «Мир искусства» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Учитель ИЗО 

3 «Профориентация» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Классные руководители 
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4 Функциональная грамотность 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Классные руководители 

5 «Танец» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Хореограф  

6 «Тряпичная кукла» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Учитель технологии 

7 «Проектная деятельность» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Классные руководители 

8 «В мире русского языка» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Учителя  русского языка 

9 «Химия вокруг нас» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Учитель химии 

10 «Разговор о важном» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Классные руководители 

11 «Изостудия» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Учитель ИЗО 

12 «Мир математики» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Учителя математики 

13 «Секреты русской орфографии» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Учителя  русского языка 

14 «Баскетбол» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Учителя физкультуры 

15 «Волейбол» 10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Учителя физкультуры 

16 «Волонтёры» 
10-11 

классы 
Сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1 
Единый классный час, посвящённый 

празднику "День знаний" 
10-11классы 01.09 Классные руководители 

2 

Всероссийский урок безопасности в 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (в память о трагедии в 

Беслане) 

10-11классы 06.09-17.09 Классные руководители 

3 
Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 

Руководители МО учителей 

начальных классов 

4 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

10-11классы 
Сентябрь - 

май 
Классные руководители 

5 
Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 
10-11классы 30.09 Классные руководители 

6 

Открытый урок по ОБЖ, в рамках 

Всемирного дня гражданской 

обороны с привлечением 

сотрудников МЧС и ВДПО 

10-11классы Сентябрь Классные руководители 

7 
Всероссийский образовательный 

проект «Урок цифр» 
10-11классы Октябрь Классные руководители 

8 
Урок национальной культуры «Мы 

разные, но мы вместе» 
10-11классы 20.10-03.11 Классные руководители 

9 
Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 
10-11классы 03.12 Классные руководители 

10 
Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 
10-11классы 09.12 Классные руководители 

11 

Урок мужества "Маленькие герои 

большой войны", посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда 

10-11классы 18.01 Классные руководители 
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12 
Классный час, посвященный Дню 

Защитника Отечества  
10-11классы 19.02 - 22.02 Классные руководители 

13 
Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 
10-11классы 10.03-20.03 Классные руководители 

14 
Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 
10-11классы 10.04 - 17.04 Классные руководители 

15 
Урок по ПДД «Это должен знать 

каждый!» 
10-11классы 23.04 - 30.04 Классные руководители 

16 

Урок мужества "Памяти героев 

Великой Отечественной войны 

посвящается…" 

10-11классы 02.05 - 08.05 Классные руководители 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1 
Выборы органов классного 

самоуправления 
10-11классы Сентябрь Классные руководители 

2 Назначение поручений в классах 10-11классы Октябрь Классные руководители 

3 

Организация работы по созданию 

школьной демократической 

республики 

10-11классы Октябрь Классные руководители 

4 
Выборы президента детской 

школьной республики 
10-11классы Октябрь 

Педагог - организатор, 

классные руководители 

5 
Ежемесячные собрания Совета 

республики 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 

Педагог - организатор, 

классные руководители 

6 Работа в соответствии плану 10-11классы 
Сентябрь - 

май 

Педагог - организатор, 

классные руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1 Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11классы Сентябрь Классные руководители 

2 
Классный час «Известные люди 

нашего края» 
10-11классы Октябрь Классные руководители 

3 Беседа "Профессии моей семьи" 10-11классы Ноябрь Классные руководители 

4 
Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 
10-11классы Декабрь Классные руководители 

5 
Проведение тематических классных 

часов по профориентации 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 
Классные руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 
Общешкольное родительское 

собрание  
10-11классы Май 

Директор, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2 
Родительские собрания по 

параллелям 
10-11классы Ноябрь, март 

Директор, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3 Тематические классные собрания 10-11классы 
1 раз в 

четверть 
Классные руководители 

4 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей обучения и 

воспитания детей 

10-11классы 
Сентябрь - 

май 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

педагог - психолог,         

классные руководители 

5 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

школьных страниц в ВК и Telegram 

10-11классы 
Сентябрь - 

май 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители 
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6 Индивидуальные консультации 10-11классы 
Сентябрь - 

май 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

педагог - психолог,         

классные руководители 

7 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими на 

разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11классы 
Сентябрь - 

май 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

педагог - психолог, классные 

руководители 

8 
Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 
Классные руководители 

 

9 

Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

отношений 

10-11классы 
Сентябрь - 

май 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

педагог - психолог 

10 
Участие в мероприятиях службы 

примирения 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 

Зам. директора по ВР, 

педагог - психолог 

Модуль 8. «Детские общественные объединения» 

1 
Участие в проектах и акциях Российского 

движения школьников (по плану) 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

2 
Участие в проектах и акциях Юнармии (по 

плану) 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 

Педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

1 
Участие в создании и наполнении 

информации для сайта школы 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

2 
Вовлечение обучающихся на страницы ВК и 

Telegram 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

3 
Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 
10-11классы 

Сентябрь - 

май 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект   «Школьный 

музей»  

10-

11классы 

Сентябрь-декабрь Классный  

руководитель  

Всероссийский проект   «Прогулки 

по стране» 

10-

11классы 

Сентябрь-декабрь Классный  

руководитель   

Экскурсии или походы выходного 

дня: в музей, на выставку и т.п. 

10-

11классы 

В течение года Классный  

руководитель   

Виртуальные экскурсии «Музеи 

России и мира» 

10-

11классы 

Каникулярное время  Классный  

руководитель 

Участие в конкурсах: «Я познаю 

Россию», «Мое самое лучшее лето», 

«Смотри, это Россия» и т.п.  

10-

11классы 

В течение года Классный  

руководитель, педагоги 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление стенда «Жизнь школы» 10-

11классы 

В течение года Классный  

руководитель, педагоги 

Оформление стенда «Точка роста» 10-

11классы 

В течение года  Ответственные 

педагоги 
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Участие в организации тематических 

выставок 

10-

11классы 

В течение года Классный  

руководитель, педагоги 

Праздничное оформление рекреаций, 

коридоров 

10-

11классы 

В течение года Классный  

руководитель, педагоги 

Оформление фойе праздничными 

газетами и открытками 

10-

11классы 

В течение года Классный  

руководитель, педагоги 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

 Проведение инструктажей 

«Безопасное поведение: ПДД, 

пожарная безопасность, поведение 

при террористическом акте, 

поведение на водоемах» 

10-

11классы 

в течение года классные руководители 

Беседы «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

10-

11классы 

в течение года классные руководители,   

Месячник безопасности 10-

11классы 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Акция «Внимание, дети» 10-

11классы 

в течение года классные руководители 

 руководитель ЮИДД 

Цикл бесед «Правила поведения в 

школе»,  «Ребенок и закон», 

«Проступок и ответственность», 

«Права ребенка», «Как вести себя в 

общественном месте» 

10-

11классы 

в течение года классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса, школы 

10-

11классы 

сентябрь классные руководители 

 зам. директора по ВР 

Организация спортивно-массовых 

мероприятий 

10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Месячник ЗОЖ 10-

11классы 

ноябрь Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Антинаркотическая акция 

«Наркотики.Закон.Ответственность» 

10-

11классы 

апрель Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Реализация профилактической 

программы «Формирование навыков 

жизнестойкости  у обучающихся» 

10-

11классы 

в течение года классные руководители, 

педагог-психолог 

Организация летней оздоровительной 

кампании 

10-

11классы 

Июнь-август классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

советник по ВР 

Цикл бесед «Интернет -

безопасность» 

10-

11классы 

в течение года классные руководители 

Участие в проекте «Урок цифры» 10-

11классы 

в течение года классные руководители 

Акция «Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам» 

10-

11классы 

в течение года классные руководители 

Работа совета по профилактике 

преступлений и правонарушений 

10-

11классы 

в течение года Председатель совета, 

советник по ВР 

Неделя правового просвещения 10-

11классы 

ноябрь Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Участие в единых днях 

профилактики 

10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Проведение социально-

психологического тестирования 

10-

11классы 

в течение года классные руководители, 

педагог-психолог 

Организация лектория с 

приглашением сотрудников МО 

МВД России «Алейский», 

10-

11классы 

в течение года классные руководители, 

советник по ВР 
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прокуратуры, медицинских 

работников 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Сотрудничество с Алтайским 

государственным университетом 

10-

11классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с Алтайский 

государственным политехническим 

университетом 

10-

11классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество Барнаульским 

государственным педагогическим 

университетом 

10-

11классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с Кванториумом 

Алтайского края 

10-

11классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с региональным 

штабом РДШ 

10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с региональным 

штабом Юнармии 

10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с Центром детского 

творчества г.Алейска 

10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с Центром 

физического развития г.Алейска 

10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с войсковой части 

41659 

10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество со школой искусств 

города Алейска 

10-

11классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с ОГИБДД г. 

Алейска 

10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с КДН и ЗП 

г.Алейска 

10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с Алейской ЦРБ 10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с Домом Досуга 10-

11классы 

в течение года Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

 ВОЛОНТЁРСТВО 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция добрых дел 

 «Доброта вокруг нас» 

10-

11классы 

Сентябрь  Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Организация и проведение 

экологических субботников. 

10-

11классы 

Октябь  

Май  

Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акции – нужное дело и важное. 

Скажем вредным привычкам – НЕТ! 

Мы донести хотим до каждого: Глупо 

- самим причинять себе вред! (Акции 

против табакокурения, алкоголизма и 

10-

11классы 

ноябрь Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
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наркотиков) 

Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

10-

11классы 

1 декабря Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Благотворительная 

акция  «Милосердие» для детей – 

инвалидов.“Новогодний подарок”или 

“Елочка желаний” (сбор подарков 

для детей –сирот, малоимущих) 

10-

11классы 

Декабрь  Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция «Пусть никто не будет 

одинок», оказание адресной помощи 

одиноким и одиноко проживающим 

пожилым людям. 

10-

11классы 

Февраль  Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Антинаркотическая акция «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам!» 

10-

11классы 

Март  Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные  часы, беседы на тему 

«Иди всегда дорогою добра» 

 

10-

11классы 

Апрель  Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция «Зеленый двор». 10-

11классы 

Апрель-август Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Операция «Память». Уход за 

памятниками. 

10-

11классы 

Октябрь 

Май  

Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция«Георгиевская ленточка» 10-

11классы 

Май  Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Организация интерактивных акций 

членами волонтерской команды 

здоровья в пришкольном летнем 

детском оздоровительном лагере 

10-

11классы 

Июнь  Советник по ВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

 
3.5 Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.5.1. Кадровые  условия  реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МБОУ  СОШ №4 укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации. Подбор и расстановка осуществляется в соответствии с 

принципами преемственности, целесообразности, уровня квалификации и профессиональной 

подготовки. Педагогический коллектив гимназии, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться.  

На уровне СОО в МБОУ СОШ №4 созданы условия: 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальны возможностей педагогических 

работников; 
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осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

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 происходящими изменениями в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. Разработан и реализуется 

перспективный план аттестации и повышения квалификации административных и 

педагогических работников Гимназии с учетом прохождения курсов повышения квалификации 

по ФГОС. Согласно ст. 47 п.5 п.п.25 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические работники должны получать 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. Аттестация педагогических работников проводится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст.49) в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории один раз в пять лет. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов МБОУ СОШ №4  к реализации ФГОС:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

принятие идеологии ФГОС общего образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности Школы  к введению ФГОС среднего  общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Это осуществляется через:   

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО;   

участие в педагогических советах по вопросам содержания и особенностям ФГОС 

СОО. 

В соответствии с программой курсовой переподготовки 100% учителей, работающих 

на уровне среднего общего образования, директор, имеют удостоверения о прохождении 

курсовой подготовки в соотвествии с занимаемой должностью. Курсовая подготовка 

осуществляется согласно перспективному плану повышения квалификации педагогов с 

периодичность 1 раз в три года и составляет 100% повышения квалификации всеми педагогами. 

В межкурсовой период административные и педагогические работники повышают 

квалификацию через участие в проблемно-ориентированных семинарах регионального, 

муниципального и школьного уровней - 79%, вебинарах - 82%, используют различные формы 

повышения квалификации, включая дистанционные. Активно участвуют в научно- 

практических конференциях, в работе методических объединений школьного и городского 

уровней, педагогических советах, проведении открытых уроков и мастер-классов. 
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Квалификация педагогических работников школы, осуществляющих образовательную 

деятельность, отражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогов сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения учающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивированияучахщихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать учащимся 

дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности учащихся решать учебно- практические и 

учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений учащихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Одной из задач управления педагогическим коллективом является создание 

профессионально - личностной зоны успеха каждому педагогу, мотивации его в 

совершенствовании своего педагогического мастерства, проявлении творческой активности и 

духовного единения с участниками образовательных отношений через овладение ключевыми и 

профессиональными компетентностями. 

Целенаправленная работа администрации по достижению этой цели способствует 

формированию многоуровневой культуры самоорганизации всех членов коллектива, росту их 

педагогического мастерства. 

Чтобы быть успешным, достичь вершин профессионального мастерства, иметь высокий 

рейтинг у учащихся, коллег, родителей педагоги нашей школы повышают уровень своего 

профессионального роста. 

Важнейшими элементами кадровой политики администрации МБОУ СОШ №4 

являются: 

создание неформального, основанного на взаимном уважении, доверии и эмпатии, 

социально-психологического климата совместной работы, позволяющего раскрыть творческий 

потенциал педагогов; 
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формирование собственной инфракультуры, существующей в виде выработанных в 

коллективе ценностей, стиля общения сотрудников, системы личностных качеств, 

позволяющих изменить мотивационную и операционную сферы деятельности; 

повышение профессионального мастерства педагогических кадров и их мотивации на 

получение более высоких результатов деятельности. 

Деятельность администрации по кадровому обеспечению и повышению 

профессионального мастерства осуществляется по следующим направлениям: 

подбор и эффективная расстановка кадров с учетом социального заказа и потребностей 

социума; 

профессиональное и функционально-ориентированное повышение квалификации 

педагогических работников; 

психологическое просвещение педагогов; 

адресная помощь учителям по выявленным затруднениям на основе диагностических 

исследований; 

стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов 

Ежегодно ведется мониторинг профессиональной компетентности педагогов и 

анкетирование с целью выявления затруднений в работе и принятия своевременных 

управленических решений для оказания методической помощи. 

Мониторинг профессиональной компетентности учителей 

У педагогического работников сформированы основные компетенции, необходимые 

для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения учающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования учащихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать учащимся 

дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности учащихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений учащихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Профессиональная компетентность педагогического сообщества МБОУСОШ №4 

характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению все новых 

знаний и умений, обогащению деятельности, ее психологической основой является готовность 

к постоянному повышению своей квалификации, профессиональному развитию. 

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. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):  

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 

обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами.  

На уровне среднего общего образования используются такие формы, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

• особыми образовательными потребностями; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 
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Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

В течение учебного года предполагается:  

1.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу.  

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода.  

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников.  

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

работы консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного 

периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого�педагогическому сопровождению ФГОС СОО, планирование работы на следующий 

год по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение 

групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры).  

6. Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации.  

7. Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа по 

созданию образовательной траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию 

ситуации успешности (совместно с другими приглашенными специалистами). При 

систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
 

№ Направления деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1  Диагностика затруднений педагогов 

на этапе перехода к ФГОС СОО  

Сентябрь   Заместители 

директора  

Определение путей 

устранений затруднений 

педагогов  

2  Индивидуальное консультирование 

педагогов  по  вопросу 

введения ФГОС с целью повышения 

уровня психологической 

компетентности   

В течение  

года  

Педагог-психолог  
Повышение уровня  

психологической 

компетентности 

педагогов  
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3  Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи   

В течение  

года   

Заместители 

директора  

Рекомендации оказание 

методической помощи по 

реализации задач 

образовательной 

программы 

4  Просвещение  и  консультирование  

педагогов по вопросам 

индивидуальных  и возрастных  

особенностей учащихся  

В  течение  

года  

Педагог-психолог  Повышение уровня  

психологической  

компетентности в 

области возрастной  

психологии  

5  Групповая  и  индивидуальная  

просветительская работа по 

проблеме  профилактики 

профессиональной деформации 

(диагностика, консультирование)   

В течение  

года  

Педагог- 

психолог  

Повышение уровня  

адаптивности педагогов  

6 Психологометодические семинары  

«Возрастные особенности детей 

старшего школьного возраста», 

«Особенности обучения детей с 

ОВЗ», «Особенности развития и 

обучения одаренных детей», 

«Трудные дети»  

Ноябрь 

февраль  

Заместители 

директора, 

педагогпсихолог  

Повышение уровня 

психологической 

компетентности  

7  Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого 

подхода к обучающимся и единой 

системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, 

работающих с классом   

В течение  

года  

Педагог-психолог  Повышение уровня 

психологической 

компетентности  

8  Динамика  личностного  

развития педагогов   

Апрель-май   Заместители 

директора, 

педагог-психолог   

Положительное  

самоопределение, 

мотивационная  

готовность к реализации 

ФГОС СОО  

9  Выработка рекомендаций педагогам 

по формированию УУД с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся  

В течение  

года   

Заместители 

директора, 

педагог-психолог   

Повышение 

уровня 

психологопедагогической 

компетенции педагогов  

10  Обмен практическим опытом по 

организации различных форм 

развивающей работы с педагогами   

Май  Заместители 

директора, 

педагог- психолог   

Оформление печатной 

продукции, информации 

на сайте, проведение 

семинаров 
 

Ожидаемые результаты: 

Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих 

в обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики их психологического развития. 

Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

десятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуальному 

учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 
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Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников средней школы. 

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 

3.5.3.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   

Финансовые условия реализации основной образовательной программы:  

обеспечивают  государственные  гарантии  прав  граждан  на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования;  

обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

возможность исполнения требований Стандарта;  

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной  

образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, 

в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на 

одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.   

Источниками финансового обеспечения являются:  

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Алейска на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ);  

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Алейска на иные цели;  

Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, 

в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество.  

Иные источники, не запрещенные федеральными законами.  

Формирование фонда оплаты труда  лицея  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.   

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных учреждений:   фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 

базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лицеем  и 

составляет  30%  объёма фонда оплаты труда;  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала школы;   значение  объёма  фонда  оплаты труда 

педагогического  персонала —  соответствует нормативам: не превышает 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда;  базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,  

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  общая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 

исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем  самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников лицея. В данное  Положение внесены 
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изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной 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. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия 

по распределению стимулирующих выплат работникам лицея.   

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школы:   

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта  по 

каждой позиции;   

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;   

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;   

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.   

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических 

лиц.    

 

3.5.4. Материально - технические условия реализации образовательной 

программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных Стандартом требований к результатам.    

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:   

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

• пожарной и электробезопасности; требований охраны труда;  

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

В школе проводятся работы для создания условий для обучения детей с ОВЗ  в 

соответствии  с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг 

в сфере образования.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления  ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений);  

художественное творчество с использованием современных инструментов и  

технологий, художественно-оформительские и издательские работы;  
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научно-техническое творчество, создание материальных и информационных  объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства;  

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; базовое и углубленное изучение предметов;  

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;   

доступ к библиотеке,  ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научнои-сследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением);  

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск газет, работа 

сайта образовательной организации,  представление школы  в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания (столовая на 60 посадочных мест), 

медицинского обслуживания  (договор с ЦРБ) и отдыха обучающихся и педагогических 

работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

 

Материально-техническая база 

МБОУ СОШ№4, реализующая основную образовательную программу ФГОС СОО, 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся.  

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.  

Для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности в 

Школе имеются необходимые материально-технические условия:  

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогов; 

 – помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой, изобразительным искусством: 

мастерские, музей и др.;  

– библиотечно-информационный центр с читальным залом, книгохранилищами, 

медиатекой;  

– спортивные залы и площадки, оснащенные игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем;  
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– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в т.ч. горячих 

завтраков;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь;  

– пришкольную территорию. 

 

В  школе  функционируют:   28  учебных    кабинетов  (не  считая  8 кабинетов  

начальной школы) 

4 кабинета русского языка 

4 кабинета математики 

1 кабинет физики (с лаборантской) 

1 кабинет химии (с лаборантской) 

3 кабинета иностранного языка 

2 кабинета истории  

1 кабинет биологии (с лаборантской) 

1 совмещенный кабинет географии (с лаборантской) 

1 кабинет информатики 

1 кабинет технологии  

1 кабинет музыки 

2 мастерских 

3 спортивных зала 

2 кабинета для внеурочной деятельности 

Библиотека, столовая (на 120 мест), медицинский кабинет. 

Все учебные кабинеты оснащены комплектами  мебели, соответствующими  

требованиям СанПиН. 

В  основной школе  имеется:  48  компьютеров,  29  ноутбуков.  В учебных  целях  

используется  –  29.   20 компьютеров  имеют подключение к сети Интернет.  Скорость доступа 

к сети интернет 512 Мб/с.  На все компьютеры  установлено  лицензионное  программное  

обеспечение,  система  фильтрации  доступа  к сети Интернет. 

Оборудование  кабинетов  включает  4 интерактивные  доски  (кабинеты:   

информатики,  иностранного языка);  16 видеопроекторов,  8 ксерокса, 6 принтеров, 4 сканера,  

8 многофункциональных устройства  (МФУ  –  ксерокс, сканер ,принтер),  1 музыкальный 

центр, 2 видеокамеры, 1 цифровой фотоаппарат, 10 телевизоров. 

Каждый учитель имеет возможность использовать это оборудование. 

Кабинеты биологии, физики оснащены лабораторным оборудованием, которое 

внедрено  в учебный процесс и активно используется на уроках.  

 

Материально-техническое оснащение школьной библиотеки 

Школьная библиотека, помимо фонда печатных изданий, имеет отдельный сервер для 

хранения на нем электронных материалов по различным предметам для классной и внеклассной 

работы. Материалы систематизированы и периодически пополняются. Часть ЦОР создается 

самостоятельно учителями и учащимися, а часть приобретается за счет средств школы. 
 Количество 

Наименование единиц 

Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов: 10559 

Книжный фонд (всего): 10458 

а) учебники (кол-во экз.) 7165 

б) основной фонд (книги и брошюры) 3293 

- из них справочно-энциклопедической литературы 77 

Фонд нетрадиционных носителей информации (всего): 101 
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а) аудиовизуальные документы (кол-во экз.) 0 

б) электронные издания (кол-во экз.) 101 

Периодические издания (подписка): 25 

а) газеты (всего) 8 

б) журналы (всего) 17 

Обеспеченность учебниками (общий % обеспеченности) 100 

а) % обеспеченности учебниками для начальной школы 100 

б) % обеспеченности учебниками для основной школы 100 

в) % обеспеченности учебниками для средней школы 100 

Наличие доступа в Интернет из библиотеки:  

Имеется выход 1 

Наличие технических средств в библиотеке :  

Ноутбук 1 

Проектор 1 

МФУ 1 

 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса беспечит 

возможность: 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  

- создания  материальных  объектов;  обработки  материалов  и  информации  с  

использованием технологических инструментов и оборудования;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

-  планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного  

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания  и отдыха обучающихся. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования гимназии обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой, которая включает:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы,  

– совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование (в т.ч. интерактивные доски и приставки, 

документ-камеры, робототехнические конструкторы и др.), коммуникационные каналы,  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе возможность:  

– информационно-методической поддержки образовательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 



369 
 

в т.ч. талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); – планирования 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

– мониторинга и фиксации хода и результатов образовательного процесса; – 

мониторинга здоровья обучающихся; – создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

– дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного 

образования;  

– дистанционного взаимодействия гимназии с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

– ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

ООП СОО Школы обеспечивается учебно-дидактическими, учебно-методическими, и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям.  

Основой информационной среды являются технологические средства ИКТ:  

– общешкольного оснащения (АРМ педагогов, интерактивные доски/приставки, 

системы интерактивного голосования, мобильные классы, документ-камеры и др.)  

– оснащения предметных кабинетов (компьютерные классы, цифровые лаборатории, 

цифровые микроскопы и др.);  

– оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности (комплекты 

робототехнических конструкторов, цифровые датчики и др.).  

Школа оснащена отвечающими современным требованиям коммуникационными 

каналами. В настоящее время скорость доступа к сети Интернет составляет 15 Мб/с, к 

локальной компьютерной сети с возможностью подключения к сети Интернет имеют 

возможность подключения 90% компьютеров Школы. 

Это позволяет оптимизировать работу пользователей в сети Интернет, обеспечить 

централизованную фильтрацию Интернет�контента от информации, несовместимой с задачами 

образования, организовать централизованное файловое хранилище для локальных документов 

пользователей, хранить коллекцию собственных разработок и ЦОР педагогов, внедрять 

внутришкольные АИС.  

ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям.  

 

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и дополнительного. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 
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литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 

лет. Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся.  

Учебно-дидактическое обеспечение 
 Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного 

предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из 

особенностей системы и конкретных детей.  

 

3.5.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ СОШ №4  г.Алейска определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУСОШ №5 г.Алейска является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП СОО, условия:  соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ;   

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;   

 систему оценки условий. 

 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №4 г.Алейска базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей 

и прогностической работы, включающей:   

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;   

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;   

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

ивозможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системыусловий;   

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО 

План мероприятий подготовки к введению ФГОС СОО в МБОУ СОШ №4 

г.Алейска 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО 

 2022 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

СОО 

2022 

 5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2023 

 4. Разработка на основе государственного стандарта СОО и 

примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования основной образовательной программы 

СОО образовательной организации 

2023 

 5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

2023 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС среднего общего образования и тарифно-

квалификационными характеристикамии профессиональным 

стандартом 

2023 

 7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования 

Февраль - 

Март 

ежегодно 
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 8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

Январь - 

Август 

ежегодно 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально- технического обеспечения реализации 

ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС (кабинетов, 

мастерских, спортивного зала) 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 

 
 
3.5.9.  Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной 

организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Контрольза состоянием системы условий осуществляется в рамках Внутренней 

системы оценки качества образования.  

Контроль  за состоянием системы условий включает:   

 мониторинг системы условий; 

  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП СОО);   

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

  аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

самообследование,размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:   

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений учащихся; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 
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 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

 мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  

 анализ работы (годовой план);  

 выполнение учебных программ, учебного плана;  

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

 система методической работы;  

 система работы МО;  

 система работы школьной библиотеки;  

 система воспитательной работы;  

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

 социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в гимназии;  

 организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Школы.  

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся;  

 качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности;  

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

 распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни;  

 занятость учащихся в спортивных секциях;  

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы:  

 реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования;  

 уровень развития классных коллективов;  

 занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  

 повышение квалификации педагогических кадров;  

 участие в реализации проектов Программы развития Школы;  

 работа по темам самообразования (результативность);  

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

 участие в семинарах различного уровня;  

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

 аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами;  
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 содержание медиатеки;  

 материально-техническое обеспечение;  

 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;  

 комплектование библиотечного фонда.  

Источником информации основных результатов образовательной деятельности Школы 

по реализации ООП СОО является внутришкольный контроль. 
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Объект контроля Критерии оценки 

I. Кадровые условия введения ФГОС среднего общего образования 

1. Качество кадрового обеспечения для введения и 

реализации ФГОС СОО 

Образование, стаж, 

квалификационная категория 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС СОО 

Реализация плана-графика 

повышения квалификации 

3. Реализация плана методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Соответствие поставленным 

задачам 

II. Психолого-педагогические условия введения ФГОС среднего общего образования 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС СОО 

Взаимодействие деятельности 

субъектов образовательной 

деятельности и организацион-ных 

структур учреждения 

2. Наличие модели организации образовательной 

деятельности 

Да 

3. Качество реализации моделей взаимодействия среднего 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Соответствие поставленным 

задачам 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

Соответствие программ по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организации к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Да 

III. Финансовые условия введения ФГОС среднего общего образования 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Статистика, план ФХД, 

муниципальное задание 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих доплат, порядка и размеров премирования 

Имеется 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Имеется 

IV. Материально - технические условия введения ФГОС СОО 

Наличие необходимых технических средств Имеется 

V. Учебно - методическое обеспечение условий введения ФГОС СОО 

Наличие учебной литературы Имеется 

VI. Информационное обеспечение условий введения ФГОС СОО 

Наличие информационной среды Имеется 

VII. Деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий введения 

ФГОС среднего общего образования 

Наличие квалификации и курсовой подготовки у педагогов Имеется 

VIII. Деятельность педагогов в реализации условий (ресурсов) образовательной организации 

Использование образовательных технологий для 

обеспечения образовательного процесса 

Имеется 
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