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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕ-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа среднего общего образования  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  городского округа Королёв Московской 
области  Школа  (МБОУ СОШ №22») (далее – школа )  разработана в соответствии с 
нормативными правовыми документами федерального уровня: 
 Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее ФЗ-273); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 
1578, от 29.06.2017 N 613, Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519, от 
11.12.2020 N 712, от 12.08.2022 N 732) (далее ФГОС СОО); 
 Федеральная образовательная программа среднего общего образования (утверждена 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371); 
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо-
пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
29 января 2021 г., регистрационный N 62296) и СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 
61573), 
а также с учетом требований следующих нормативных документов: 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка» 
от 24.071998 №124-ФЗ; 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утвер-
ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность и установления предельного срока использования исключен-
ных учебников»; 
 согласно  уставу  МБОУ СОШ №22  и с учетом Федеральной образовательной 
программы среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 г. N 1014. 

ОП СОО МБОУ СОШ 22 – это нормативно-управленческий  документ школы, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 
учебно-воспитательного процесса школы. 
 Назначение  ОП СОО МБОУ СОШ №22  – мотивированное обоснование 
содержания воспитательно-образовательного процесса, выбора общеобразовательных 
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программ и программ дополнительного образования на уровне среднего общего 
образования 
 ОП СОО МБОУ  СОШ  №22 демонстрирует, как создается модель организации 
обучения, воспитания и развития школьников, какие новые педагогические технологии и 
формы обучения применяются в работе с ними, как учитываются индивидуальные 
особенности, интересы и возможности обучающихся, как повышается мотивация их 
образовательной деятельности. 

Система образования школы направлена на воспитание гуманизма, ориентирована 
на общечеловеческие ценности и создание условий для максимальной самореализации 
личности. 

Педагогический коллектив школы ориентирован на обучение, воспитание и разви-
тие каждого ученика с учётом его индивидуальных способностей, возрастных, психологи-
ческих, интеллектуальных особенностей и образовательных потребностей. 

Тесное сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом, педаго-
гов и родителей, целенаправленное взаимодействие содержания базового, профильного и 
дополнительного образования даёт возможность обеспечить гармонизацию в развитии ин-
теллектуальной, эмоциональной и волевой сферы наших учеников, создать условия для 
развития их способностей. 

1.1.1. Цели реализации образовательной программы среднего общего образования 
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», среднее общее образова-

ние направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профес-
сиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающе-
гося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образова-
ния и началу профессиональной деятельности. 

ОП СОО является документом, определяющим содержание среднего общего обра-
зования в школе, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в 
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО со-
отношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений. 

Целями реализации ОП СОО являются: 
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становле-
ния; 

 преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых ре-
зультатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-
альных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для 
обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-
ганизацией образовательной программы предусматривает решение следующих основных 
задач:  
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 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к соци-
альному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых ус-
тановок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейны-
ми, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образова-
ния; 

 достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающими-
ся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образова-
ния; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших вы-
дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию об-
щественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организа-
ции; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управле-
ния и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профес-
сиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Образовательная программа среднего общего образования                            МБОУ 

СОШ №22 является основным документом, определяющим содержание общего образова-
ния, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве уроч-
ной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязатель-
ной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации образовательной програм-

мы среднего общего образования 
В основе разработки образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ №22лежат следующие принципы и подходы: 
 принцип учета ФГОС СОО: базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 
среднего общего образования; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ОП СОО обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ОП СОО предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
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особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (закон-
ных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определе-
нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфи-
ки изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 
на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 
(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбере-
гающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и 
внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным сани-
тарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юс-
тиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующи-
ми до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 
2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитар-
но-эпидемиологические требования). 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических осо-
бенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

с  формированием  у  обучающихся  системы  значимых  социальных  и  
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личност-
ные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения 
как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действи-
тельности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельно-
сти; 

 переходом от учебных действий, характерных для основной школы и свя-
занных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно- технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее ме-
сто у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связан-
ные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим об-
разованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и стано-
вятся действенными; 

 освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и соци-
ально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к спо-
собам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 
способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 
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 формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением науч-
ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательно-
сти к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании це-
лей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилени-
ем потребности влиять на других людей. 

Образовательная программа формируется с учётом принципа демократизации, 
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участ-
ников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией. 

Образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО и с учётом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 
и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 
включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 
продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образо-
вательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и ус-
пешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика образовательной программы среднего общего обра-
зования МБОУ СОШ №22 

Программа среднего общего образования разработана в соответствии со ФГОС 
среднего общего образования и с учетом Федеральной образовательной программой сред-
него общего образования (далее – ФОП СОО).  

Образовательная программа среднего общего образования   МБОУ СОШ №22, со-
гласно закону «Об образовании в Российской Федерации», – это учебно-методическая до-
кументация, определяющая объем и содержание среднего общего  образования, плани-
руемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной дея-
тельности. 

Объем обязательной части программы CОО составляет 60%, а объем части, форми-
руемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой – 
40% от общего объема программы CОО, реализуемой в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неде-
ле, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для чело-
века факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Россий- 7 ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарны-
ми правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28.  

ОП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 
менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации обра-
зовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Образовательная программа среднего общего МБОУ СОШ №22 включает следую-

щие документы: 
 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей; 
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 программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 
 рабочую программу воспитания; 
 программу коррекционной работы; 
 учебный план; 
 план внеурочной деятельности; 
 календарный учебный график; 
 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и ме-

роприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой 
или в которых школа  принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

 характеристику условий реализации программы среднего общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое планирование выделено в отдельный 
документ, который не входит в текст данного документа, но его можно найти на сайте 
школы. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-
урочной деятельности при реализации программы СОО школа  определяет самостоятель-
но. Программа СОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения про-
граммы СОО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспече-
ния индивидуальных потребностей обучающихся в программе СОО предусматриваются 
учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие 
различные образовательные потребности и интересы обучающихся.  

При реализации программы СОО в школе создается модель, позволяющая каж-
дому обучающемуся сформировать и реализовать свой индивидуальный учебный план 
конкретного профиля, даёт возможность осуществлять свои индивидуальные образова-
тельные планы. 

При реализации этой модели важнейшей задачей является создание вариативной 
образовательной среды 

•для самостоятельного, осознанного выбора обучающимися учебных предметов 
(базовых, профильных, элективных), 

•для выбора форм обучения (очная, очно-заочная, заочная, семейная), 
•для выбора преподавательского состава в прохождении дополнительных заня-

тий, кружков, факультативов, элективных курсов и пр. 
Жёсткая фиксация перечня, объёма и основного содержания профильных учеб-

ных предметов (курсов) на основе стандартов профильного обучения позволяет создать 
равные стартовые условия для всех обучающихся, обеспечить единство требований ко 
всем выпускникам старшей ступени обучения,   обеспечить   преемственность   и   со-
гласованность   образовательных   программ общего и профессионального образования. 

Наиболее оптимальные варианты моделей организации профильного обучения: 
 комплектование в школе классов одного, двух и более профилей; 
 индивидуальный учебный план; 
 смена профилей обучения в зависимости от запросов обучающихся. 
В этом случае обучающиеся и их родители получают возможность участия в 

формировании основного управленческого документа школе  - индивидуального учебно-
го плана. Школа , реализуя обоснованный образовательным заказом, учебный план, 
обеспеченный методическими, кадровыми и другими ресурсами получает основу для 
создания обоснованной системы внутришкольной оценки качества образования, в кото-
рой учитываются не только образовательные потребности обучающихся, но и индиви-
дуальные особенности и возможности, а также фиксируются их учебные продвижения. 

Использование эффективного учебного плана и эффективного расписания пре-
доставляет обучающимся: 

 возможность  выбирать  приоритетные  (профильные)  предметы  и  направле-
ния  обучения, начиная со средней школы; 
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 изучать выбранный предмет на базовом или углубленном уровне (в том числе 
обязательные учебные предметы); 

 освободить время для самообразования; 
 выбирать любой элективный курс и необходимый объём часов на его изучение; 
 дистанционную поддержку курсов. 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности. Система внеурочной 

деятельности включают в себя: 
 жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозраст-

ных объединений по интересам, клубов, юношеских общественных объединений 
и организаций в рамках «Российского движения детей и молодежи «Движение первых»); 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 
ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам); 

 организационное обеспечение учебной деятельности; 
 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; 
 систему воспитательных мероприятий. 
Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учётом об-
разовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 
учебных предметов всех предметных областей образовательной программы среднего 
общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) обра-
зовательной программы среднего общего образования. Внеурочная работа является важ-
ной составной частью образовательной программы, главный принцип которой - создание 
равных для всех школьников условий для творчества, интеллектуального развития, са-
мореализации, организации помощи личности в её саморазвитии и самоопределении. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использова-
ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита-
тельных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется универсальным 
профилем. 

 
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИ-

СЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
ФГОС СОО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обу-

чающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 
предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ средне-
го общего образования включают осознание обучающимися российской гражданской 
идентичности; готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; нали-
чие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внут-
ренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование сис-
темы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 
правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего обра-
зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соот-
ветствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внут-
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ренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопоряд-
ку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-
циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего обра-
зования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-
ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, позитивных 
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общест-
ва, 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 ответствен-
ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-
рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-
кратических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-
криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, уча-
ствовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских ор-
ганизациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-
циями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусст-
ве, спорте, технологиях и труде; 

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

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

морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тра-
дициями народов России; 

эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и 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 ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче-

ства творческой личности; 
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физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

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

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

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
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 гло-
бального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества; 

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

мых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

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

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

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и ис-
следовательскую деятельность индивидуально и в группе.   

Требования к метапредметным результатам освоения обучающимися программ сред-
него общего образования включают освоение обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к са-
мостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации 
учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 
-универсальными учебными познавательными действиями; 
-универсальными учебными коммуникативными действиями; 
-универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 
умение использовать: 

а) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее все-

сторонне; 
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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; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
б) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 
способность и готовность 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 созда-
нии учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-
выми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-
ненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипоте-
зу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения; 

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-

фессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельно-

сти; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-
личных 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, ее соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-
гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопас-
ности личности. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспе-
чивает сформированность социальных навыков: 

а) общения: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-
ков, 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; 
б) совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дейст-

вия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 
участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-
рованного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает уме-
ния: 

а) самоорганизации: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-
ных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

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

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
б) самоконтроля: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

ответствие 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; 
в) развитие эмоционального интеллекта, предполагающего сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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, опти-
мизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-
тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережива-
нию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятия себя и других людей: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
признавать свое право и право других людей на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 
образования устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Образовательная программа среднего общего образования школы определяет эле-
менты социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и творческой 
деятельности) освоения образовательной программы среднего общего образования с уче-
том необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 
изучаемых учебных предметов и ориентирована на обеспечение преимущественно обще-
образовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 
 формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений; 
 формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 
(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 
международных сравнительных исследований); 

 определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение кото-
рого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предме-
та; 

 определяют требования к результатам освоения образовательной программы по 
учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-
но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивиду-
альных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 
базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, при-
сущих данному учебному предмету; 

 обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обуче-
ния и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 
образования для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 
образования для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущест-
венно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие инди-
видуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривает-
ся базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 
присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения  образовательной программы среднего общего 
образования обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обу-
чения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» обес-
печивают:  

по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 
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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 цен-
ности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и исто-
рии, 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 инст-
рументы и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации 
в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основ-
ную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспри-
нимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между 
предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тек-
сты 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, рецен-
зия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обо-
гащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 
уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидно-
стей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), 
различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах суще-
ствования 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, грамма-
тические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм современ-
ного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и пись-
менные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуа-
ции, 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 ху-
дожественной 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; 
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9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повсе-
дневном общении, интернет-коммуникации. 

по учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемст-

венности 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, ду-
ховно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и че-
рез него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж-
ной 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 го-
рода" (избранные главы); роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"; роман 
Л.Н.Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С.Лескова; рассказы и пьеса "Вишнё-
вый 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.А.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 А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, 
Б.Л.Пастернака, повесть А.А.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.Кондратьева, В.Г.Распутина, А.А.Фадеева, 
В.М.Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А.Бродского, 
А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, 
Б.Ш.Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и других); пьеса одного из драматур-
гов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, А.В.Вампилова и других); не менее двух произ-
ведений 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 кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 
выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-
мы, 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; 
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8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов; 

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 образова-
ния): 

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, под-

текст; 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 сравни-

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо-
пись, 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 лите-
ратуре и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанно-
го в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений раз-
личных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского лите-
ратурного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-
диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-
течных систем. 

по учебному предмету «Родной язык (русский)» (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни че-

ловека, общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному 
языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в 
родном языке российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечи-
вающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального меж-
личностного и межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в 
различных формах и на разные темы; использовать языковые средства в соответствии с 
ситуацией и сферой общения; 
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3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, 
включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); созда-
ние вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 
функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов раз-
ной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родно-
го языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 
языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, 
его уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование пред-
ставлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных воз-
можностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о 
них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильно-
сти использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном 
языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на рус-
ский язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский 
язык)» предметной области «Иностранные языки» отражают сформированность иноязыч-
ной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем по-
роговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в совокупно-
сти ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), язы-
ковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны 
речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» (базовый уро-
вень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-
тического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомы-
ми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер че-
ловека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школь-
ное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль ино-
странного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молоде-
жи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства информации и 
коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 
стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со 
стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с со-
блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-
ние/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой 
аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания ре-
чи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 
своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной про-
ектной работы; 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентич-
ные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 
решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание тек-
ста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с понима-
нием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-
формации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-
ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 
принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с 
опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный 
текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного тек-
ста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной проект-
ной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмыс-
ленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение 
орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; овладе-
ние пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и 
при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 
сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по задан-
ным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 
лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 
употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 
конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностран-
ного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой комму-
никативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 
различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 
содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих разли-
чий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-
ную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, 
система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 
общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 
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родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее куль-
туру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы веж-
ливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-
кации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы 
переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описа-
ние/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную до-
гадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 
по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче-
ские); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участво-
вать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметно-
го характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и примене-
нием информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информацион-
ной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобре-
тенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать 
иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 
электронной форме. 

По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и начала ма-
тематического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уро-
вень) требования к предметным результатам освоения базового курса математики отра-
жают: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение форму-
лировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рас-
суждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выпол-
нять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 
преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 
степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 
первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 
функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции 
на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графи-
ки многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять произ-
водную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 
степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 
функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изуче-
нии процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач 
из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 
части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управ-
ления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства 
и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдопо-
добность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 
и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; 
умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диа-
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граммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том 
числе с применением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероят-
ность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 
методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные фак-
ты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство 
со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чи-
сел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, дву-
гранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоско-
стями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между 
плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы пла-
ниметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 
сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, пло-
щадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 
изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чер-
тежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в про-
странстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 
пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фи-
гур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 
площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 
точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сум-
ма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул ко-
ординаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распозна-
вать математические факты и математические модели в природных и общественных явле-
ниях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и 
мировой математической науки. 

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) требования к пред-
метным результатам освоения базового курса информатики отражают: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 
природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", 
"система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", 
"система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение 
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризо-
вать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления ис-
пользования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных техноло-
гий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами про-
граммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
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4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 
средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 
незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 
безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 
окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз дан-
ных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 
умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных 
при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обна-
руживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 
заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразова-
ния логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший 
путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ацик-
лического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы об-
работки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на вы-
бранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Пас-
каль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трасси-
ровки; определять без использования компьютера результаты выполнения несложных 
программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных дан-
ных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в 
своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать 
на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 
Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 
массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение макси-
мальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с 
основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов 
массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметиче-
ского, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяю-
щих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрацион-
ные материалы с использованием возможностей современных программных средств и об-
лачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частно-
сти, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 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); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объек-
тов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, по-
лученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту 
или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использовани-
ем различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых серви-
сов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможно-
стей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; нали-
чие представлений об использовании информационных технологий в различных профес-
сиональных сферах. 
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По учебному предмету «География» (базовый уровень) требования к предмет-
ным результатам освоения базового курса географии отражают: 

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 гео-
графическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; оп-
ределять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объек-
тов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчи-
вого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать 
и использовать источники географической информации для определения положения и 
взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположе-
ние географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-
фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйст-
ва: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в повсе-
дневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процес-
сов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанав-
ливать 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 географиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 
природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюде-
ний; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и 
выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-
графической информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-
тия, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформа-
ционные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать геогра-
фические карты различной тематики и другие источники географической информации для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических про-
цессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания 
и другим источникам географической информации качественные и количественные пока-
затели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и на-
ходить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую ин-
формацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятель-
но 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, необходи-
мую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и Рос-
сии, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потен-
циала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, 
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схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и за-
ключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников гео-
графической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
чаемую 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 разно-
образных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-
ность 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; приво-
дить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей 
решения глобальных проблем. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) требования к 
предметным результатам освоения углубленного курса обществознания включают требо-
вания к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психоло-
гии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и ме-
тодах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных 
научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и пре-
образовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходи-
мости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о 
ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии со-
циальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политиче-
ские институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и 
взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества 
их состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 
развитие социальных институтов российского общества; о государственно-общественных 
институтах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о 
типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах на-
циональной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и 
многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 
методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных 
решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познава-
тельных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 
подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-
эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, ис-
пользуя источники научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, 
выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами ран-
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жирования источников социальной информации по целям распространения, жанрам, с по-
зиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный 
опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных про-
блем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оцен-
ке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические под-
ходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпири-
ческом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 
основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять 
документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образова-
ния на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготов-
ки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной дея-
тельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источни-
ков, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных 
задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложен-
ному плану (инструкции), соотносить свои действия с действиями других участников 
групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной 
деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Предметные результаты по учебным предметам предметной области «Естественно-
научные предметы». 

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень) требования к предметным 
результатам освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в совре-
менной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естествен-
ных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-
физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений мик-
ромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кру-
гозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объ-
яснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движе-
ние, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлажде-
нии), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 
абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосу-
де, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодей-
ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнит-
ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, элек-
тромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 
преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлек-
трический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водоро-
да, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характе-
ризующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодейст-
вием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением ве-
щества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим то-
ком, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми 
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явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основопола-
гающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, про-
исходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небес-
ных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, 
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-
пульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсче-
та; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 
термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 
участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 
электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распро-
странения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энер-
гии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-
ния массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное исполь-
зование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: мате-
риальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклон-
ная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 
способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, прово-
дить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измере-
ний, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, 
и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 
рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использовани-
ем цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформирован-
ность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 
моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 
выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физи-
ческой величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую 
цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явле-
ния; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-
вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми прибора-
ми и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-
го поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений 
физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-
ции, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для 
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 
информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандарт-
ных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рас-
сматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 
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По учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень) требования к предмет-
ным результатам освоения базового курса астрономии отражают: 

 1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной на-
учной картине мира о роли астрономии в развитии цивилизации;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями об астрономии;  
3) сформированность умений объяснять результаты астрономических эксперимен-

тов, решать элементарные астрономические задачи;  
4) сформированность собственной позиции по отношению к астрономической ин-

формации, получаемой из разных источников.  
По учебному предмету «Химия» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии отражают: 
1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнона-

учной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышле-
ния и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения 
практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и при-
родной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 
понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные 
орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисле-
ния, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функ-
циональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углево-
дороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (угле-
воды, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соеди-
нения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-
восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электро-
литы, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, ско-
рость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химическо-
го строения органических веществ А.М.Бутлерова, теория электролитической диссоциа-
ции, периодический закон Д.И.Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, 
символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 
безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 
практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-
ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 
неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь хими-
ческих знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 
международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важ-
нейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 
глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питье-
вая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравне-
ния химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические 
свойства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических 
реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неоргани-
ческих и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характе-
ризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалент-
ная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; клас-
сифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явле-
ний (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 
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7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и урав-
нениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих 
вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количе-
ства вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в кон-
кретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 
свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация 
белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, оп-
ределять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-
анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и 
"Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веще-
ствами и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического экспери-
мента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на 
основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получае-
мую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окру-
жающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы опре-
деленных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформирован-
ность умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и хи-
мических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения исполь-
зовать рельефно-точечную систему обозначений Л.Брайля для записи химических фор-
мул. 

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень) требования к предметным 
результатам освоения базового курса биологии отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 
функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-
ческих терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экоси-
стема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомео-
стаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискрет-
ность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчи-
вость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-
ческих теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, проис-
хождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы 
и закономерности (Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера, К.Бэра), 
границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, исполь-
зуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; органи-
зации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зави-
симости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и фор-
мулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 
прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоцено-
зов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, 
фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оп-
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лодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогене-
за), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности 
организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений 
в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биоло-
гических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жиз-
ни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 
соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природ-
ной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии 
и биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипи-
ческие схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, со-
ставлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 
массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические ас-
пекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 
глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 
собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сооб-
щения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно исполь-
зовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты по учебным предметам предметной области «Физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности». 

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) требования к 
предметным результатам освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-
товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и произ-
водственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-
ровья, 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 профилак-
тики 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, бы-
строты, выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья базового курса «Адаптированная физическая культура» опреде-
ляются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, осо-
бых образовательных потребностей. 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 
безопасности жизнедеятельности должны отражать: 
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1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лично-
сти, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их примене-
ния в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различ-
ных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, 
в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстре-
мальных 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 пра-
вил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о по-
рядке 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 харак-
тера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности береж-
ного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 
помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неин-
фекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность пред-
ставлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 
здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действи-
ях 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 взаимо-
действии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять 
их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе крими-
нального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодей-
ствовать 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 граж-
дан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 
личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в про-
тиводействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объ-
явлении 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 терри-
торий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принци-
пов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-
ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность пред-
ставлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 



32
 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья базового курса «Основы безопасности жизнедеятельности» оп-
ределяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 
особых образовательных потребностей. 

По учебному предмету «Индивидуальный проект» требования к предметным ре-
зультатам освоения отражают:  

1) знания основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 
структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; навыки 

формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 
2) умения составлять индивидуальный план исследовательской и проектной рабо-

ты; выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
3) определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
4) работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 
список по проблеме; 

5) выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности аде-
кватные задачам исследования; 

6) оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 
проектной работы; 

7) рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
8) наблюдать за биологическими, физическими, экологическими и социальными 

явлениями; описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 
9) проводить   опыт   в   соответствии   с   задачами,  
10)  объяснить результаты; 
11) проводить измерения с помощью различных приборов; 
12) выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
130 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 
Освоение обучающимися образовательной программы завершается государствен-

ной итоговой аттестацией обучающихся. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а также по следующим учебным 
предметам: «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», 
«Обществознание», «Иностранный язык» (английский, немецкий), «Информатика», кото-
рые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), 
в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в фор-
ме единого государственного экзамена по учебному предмету «Математика».       

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью сис-
темы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №22 и служит одним из 
оснований для локального нормативного акта МБОУ СОШ №22  о формах, периодично-
сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (Положение 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-
нии городского округа Королёв Московской области МБОУ СОШ №22. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-
разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ-
ными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-
тов освоения ФГОС и федеральных образовательных программ; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-
ление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения 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 атте-
стационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-
кредитационных процедур. 

Целями системы оценивания образовательных достижений обучающихся являются: 
 создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияю-
щих на образовательные достижения обучающихся; 

 получение объективной информации об образовательных достижениях обу-
чающихся, тенденциях их изменения и причинах, влияющих на их уровень; 

 повышение уровня информированности участников образовательных отноше-
ний при принятии решений, связанных с образованием; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 
Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся являют-

ся: 
 формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и 

подходов к их измерению; 
 повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образо-
вания; 

 проведение системного и сравнительного анализа образовательных достиже-
ний обучающихся для успешной реализации ФГОС и внесение необходимых корректив 
в образовательную деятельность; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образова-
тельных отношений; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, прини-
мающих участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся. 

Принципами построения системы оценивания образовательных достижений обу-
чающихся являются: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации; 
 реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений 

обучающихся, их социальной и личностной значимости; 
 открытость, прозрачность процедур оценивания; 
 прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидае-

мые результаты; 
 доступность информации о состоянии образовательных достижений обучаю-

щихся для различных групп потребителей; 
 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 
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Система оценивания в школе на всех уровнях образования имеет единую структуру 
и строится на общих для всех уровней подходах: системно-деятельностном, уровневом и 
комплексном. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-
щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в каче-
стве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельност-
ной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся слу-
жит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализует-
ся по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации ре-
зультатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализу-
ется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых ре-
зультатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целена-
правленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает доста-
точным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
 оценку предметных и метапредметных результатов; 
 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оцен-
ки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управ-
ления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
(в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-
чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаи-
мооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий. 

Система оценивания в школе включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутреннее (внутришкольное) оценивание предназначается для организации про-

цесса обучения в классе по учебным предметам. Внутреннее (внутришкольное) оценива-
ние включает: 

 стартовую диагностику; 
 текущую и тематическую оценку; 
 итоговую оценку; 
 промежуточную аттестацию; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Все элементы системы внутришкольного оценивания по учебным предметам обес-

печивают внутришкольный мониторинг образовательных достижений, включающий 
оценку уровня достижений личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внешняя оценка включает: 
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 независимую оценку качества подготовки обучающихся (Статья 95 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);  

 итоговую аттестацию (Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов яв-

ляются классные журналы, дневники наблюдений, портфолио. 
1.3.1. Система оценивания личностных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку дос-
тижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые уста-
навливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-
щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-
тельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци-
ального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-
тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-
нание. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-
ностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 
мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в со-
блюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценност-
но-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 
ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей об-
разовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организа-
ции и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мони-
торинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Такая оценка осуществляется по запросу 
родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 
образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и про-
водится школа ским психологом. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформи-
рованности отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся 
в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, 
школьного уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной 
организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средства-
ми учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрируются 
с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Диагностика достижения личностных образовательных результатов проводится в 
формах: 
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-диагностика освоения терминов и понятий: опрос, анкетирование;  
-диагностика установок и ценностных отношений: наблюдение (встроенное и в мо-

делируемых ситуациях); скрининг-беседы; учет мнений и т.д. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, до-

пускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
1.3.2. Система оценивания метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-
нируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 
систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основные объекты оценки метапредметных результатов: 
 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 способность использования универсальных учебных действий в познаватель-

ной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществ-
лению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-
тельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мони-
торинга устанавливается решением педагогического совета школы. Инструментарий стро-
ится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникатив-
ных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 
 для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредмет-

ной основе; 
 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 
 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 
не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты выполняются 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с це-
лью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-
бранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осу-
ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-
структорскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произве-
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дения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произве-
дения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта разработаны школой. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способ-

ность определять, актуализировать и сформулировать проблему; умение определять це-
ли деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  умение устанавливать 
существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; уме-
ние выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-
тезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; умение выбрать адекватные способы решения пробле-
мы; умение обосновать способы решения проблемы, разрабатывать план решения про-
блемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; умение 
создать прогноз, модель, макет объекта или творческого решения; умение осуществлять 
поиск и обработку информации, интегрировать знания из разных предметных областей; 
умение оценивать достоверность, легитимность информации. 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-
мой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во вре-
мени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; умение давать оценку своей деятельно-
сти; умение принимать аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: уме-
ние ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргу-
ментированно ответить на вопросы. 

1.3.3. Система оценивания предметных результатов 
Предметные результаты освоения ОП СОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на приме-
нение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жиз-
ненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном мате-
риале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предме-
тов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функ-
циональной грамотности. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-
щего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 
школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов с интегрированной в нее оценкой метапредметных 
результатов проводится в формах: 

- письменных и устных форм оценки; 
- форм, основанных на встроенном педагогическом наблюдении; 
- форм, основанных на экспертной оценке; 
- формы учета.  
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 В школе используются следующие формы оценки:  
1. Система оценок во 10-11 классах: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетвори-

тельно, «4» - хорошо, «5» - отлично.    
«5» - отлично – высокий программный уровень достижения планируемых результа-

тов,  
«4» - хорошо – повышенный программный уровень достижения планируемых ре-

зультатов: 
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обу-

чения на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. В материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» и «от-
лично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-
нении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимально-
го балла за выполнение заданий повышенного уровня). 

«3» - удовлетворительно – базовый уровень достижения планируемых результатов: 
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения обучения на следующем уровне общего образования и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач средствами данного предмета. В материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-
полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-
ний базового уровня. 

«2» - неудовлетворительно – ниже базового уровня достижения планируемых ре-
зультатов:  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-
димыми для продолжения обучения на следующем уровне общего образования. В мате-
риалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых ре-
зультатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения ито-
говых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня.    

Высокий и повышенный уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-
нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интереса к данной предметной области.   Овладение базовым уровнем является достаточ-
ным для продолжения обучения на следующий уровень образования. Недостижение базо-
вого уровня  фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания учебного предмета. Критерием освоения учебного материала является выпол-
нение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 
за выполнение заданий базового уровня. 

2.Бинарная система (зачет/не зачет): элективные курсы, курсы внеурочной деятель-
ности 

Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 
потребности к адекватной и конструктивной самооценке. 

 В случае использования весовых коэффициентов выполнения заданий, к оценоч-
ному средству прилагается шкала перевода в балльную отметку.   

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шка-
ле 

90-100% 
70-89% 
50-69% 

высокий 
повышенный 
базовый 

«5» 
«4» 
«3» 
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меньше 50% ниже базового «2» 
 К высокому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающегося 

творческих решений и самостоятельной постановки учебных задач.  
Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об 

учебном материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями и 
терминами, умение связывать отдельные содержательные компоненты и аргументировать 
ответ или полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности 
предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысло-
вое чтение».  

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от обучающих-
ся переноса знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации единиц учебно-
го материала, выбора отдельных компонентов темы для решения поставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными понятия-
ми и терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для очевид-
ной аргументации выполнения задания.  

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня слож-
ности предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические операции», 
«смысловое чтение». 

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 
применения ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) 
выполнения заданий по образцу.  

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необходимые 
понятия и термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь представления о 
взаимосвязях между ними. Аргументация выполнения заданий осуществляется по нарабо-
танному образцу. Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чте-
ния и выполнения простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а 
также простой визуализации данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на 
уроке, графиков. 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию прописаны в 
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 22 

1.3.4. Процедуры оценивания на уровне СОО 
Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью оценки готов-

ности к обучению на уровне среднего общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предме-
тов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
во-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являют-
ся основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-
цесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-
жения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 
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диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-
вые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 
особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-
матических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
 стартовая диагностика; 
 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценка уровня функциональной грамотности; 
 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа по-
сещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим ра-
ботником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета школы. Результаты внутреннего мониторинга являются основани-
ем подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуа-
лизации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 10–11-х классах проводится в 
следующих формах: 

 итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные зачеты, собе-
седование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов, творческих и исследова-
тельских работ, защита проектов, зачет; 

 защита реферата/исследовательской работы предполагает предварительный 
выбор обучающимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя или науч-
ного руководителя, глубокое изучение выбранной проблемы, специальной литературы и 
изложение основных положений и выводов реферата/исследования. Не позднее чем за 
неделю до проведения аттестации исследовательская работа представляется на рецензию 
учителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и выставляет оценку учени-
ку после защиты реферата/исследования; 

 тестирование по предмету проводится по готовым тестам, утвержденным педа-
гогическим советом школы. 

Годовая отметка по учебному предмету в 10-м переводном классе и 11-м классе 
выставляется учителем на основе среднего арифметического между отметками за полуго-
дие (четверть, триместр). 

Особенности внешней оценки 
Независимая оценка качества подготовки обучающихся– это оценочная процедура, 

направленная на получение сведений об образовательной деятельности организации, о ка-
честве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ. Независимая 
оценка качества подготовки обучающихся включает в себя: 

- независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
- независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятель-

ности организациями. 
Информация о результатах независимой оценки качества образования подлежит 

обязательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и учитывается при 
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выработке мер по совершенствованию образовательной деятельности и оценке деятельно-
сти руководителя образовательной организации. 

На основе результатов независимой оценки качества образования могут формиро-
ваться рейтинги организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) 
реализуемых ими образовательных программ. 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение образовательной программы среднего общего образования. Поря-
док проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавли-
вается Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. ГИА проводится в 
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измери-
тельных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К государственной итоговой аттестации до-
пускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установле-
но порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим обра-
зовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итого-
вого сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «за-
чет/незачет». В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 
ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе внешней оценки в 
форме ГИА-11. Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне обра-
зования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Содержательный раздел программы среднего общего образования включает сле-

дующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
 – рабочую программу воспитания;  
- программу коррекционной работы. 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 
ЯЗЫК». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, рус-
ский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые резуль-
таты освоения программы по русскому языку. 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования раз-
работана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании ра-
бочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 
российском образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к дос-

тижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформули-
рованных во ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;  

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-
кретного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнацио-
нального общения народов России, национальный язык русского народа. Как государст-
венный язык и язык межнационального общения русский язык является средством комму-
никации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 
культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Ро-
дине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к 
языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, спо-
собности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 
образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения 
другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических 
и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на ка-
чество усвоения других учебных 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 по-
вседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государст-
ва. 
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Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образова-
ния, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические 
знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в 
большей степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским язы-
ком в разных условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершен-
ствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сфе-
рах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку явля-
ется направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нор-
мативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуника-
тивных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, 
социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимо-
действию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего об-
разования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 
функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно ис-
пользовать 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 общем и основном общем уровнях образования, и преду-
сматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уров-
нях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографи-
ка и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: 
«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стили-
стика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уро-
вень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профес-
сионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку меж-
национального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка 
в России и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонацио-
нального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и лич-
ности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирова-
ния социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 
компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей про-
фессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 
основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование на-
выков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 
языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах обще-
ния, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой дея-
тельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и до-
полнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертек-
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сты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, ин-
терпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятель-
ности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунк-
туации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование 
умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила 
орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства 
языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за ис-
ключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и пе-
речень которых содержится в нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для 
изучения на данном уровне образования. Общее число часов для изучения русского языка 
– 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неде-
лю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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 межнацио-

нального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 
Формы существования русского национального языка. Литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литера-
турного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 
Система языка. Культура речи 
Система языка, её устройство, функционирование. 
Культура речи как раздел лингвистики. 
Языковая норма, её основные признаки и функции. 
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксиче-
ские). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стили-
стические 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. Этимо-
логический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразова-
тельный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь граммати-
ческих трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонети-

ческий анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, 
обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение без-
ударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение не-
которых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 
ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
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Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 
Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, ме-
тафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Много-
значные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их упот-
ребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. 
Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, раз-
говорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, снижен-
ная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и 
пр.). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобще-

ние). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудно-
сти (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 
Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 
Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоиме-

ний, возвратного местоимения себя. 
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых гла-
гольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного на-
клонения. 

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

лы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написа-
ния; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графиче-
ского сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 
Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 
Правописание суффиксов. 
Правописание н и нн в словах различных частей речи. 
Правописание не и ни. 
Правописание окончаний имён существительных, имён 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 её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия обще-
ния). 
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Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 
контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 
говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета примени-
тельно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресан-
та/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 
мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языко-
вых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адре-
сата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представле-

ние). 
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 
прослушанного текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 
11 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (об-

щее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистиче-
ские изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное упот-
ребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический ана-

лиз словосочетания и предложения. 
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический паралле-

лизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 
повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, ри-
торическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласова-
ния сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большин-
ство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием 
(двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся 
на один; имеющим в своём 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 под-
лежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существитель-
ным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-
падежной 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, включённых в каждый из них: зна-

ки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; 
знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 
чужой речи. Сочетание знаков препинания. 
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Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуе-
мым. 

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 (по-

вторение, обобщение). 
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разго-

ворной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 
диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 
синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: уст-
ный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научно-
го стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологи-
ческие, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. 
Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, сло-
варь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные при-
знаки 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 призна-
ки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жан-
ры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разно-
видностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: об-
разность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 
средств других функциональных разновидностей языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУС-
СКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 
уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 
историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-
развития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; ува-
жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-
рядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного от-
ношения 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 от-

ветственного члена российского общества; 
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 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, отражёнными в 
текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-
ства, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
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 на-
рода России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-
родному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, тра-
дициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, от-
ветственность 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, ориен-

тируясь 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 техни-

ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчест-

во своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми-

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

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-
лять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по рус-
скому языку. 

5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи-

зическому и психическому здоровью. 
6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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 готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-
ленности, 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 гло-
бального 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 науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствую-
щего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-
действия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учеб-
но-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, инди-
видуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 
программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интел-
лект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное со-
стояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 
видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-
ственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмо-
циональным изменениям, быть открытым новому; 

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

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуника-
ции; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 
учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-
ные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дейст-
вия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
её всесторонне; 
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 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, класси-
фикации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различ-
ных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-
ния; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в на-
блюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-
риальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие резуль-
татов целям; 

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

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 
том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и го-
товностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 
числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лин-
гвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры 
и критерии её 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, приобретённому опыту; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, осво-

енные 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 информа-

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

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 
её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (пре-
зентация, таблица, схема и другие); 

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

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин-
формационной 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 соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро-

ванно вести диалог; 
 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

своё мнение, строить высказывание. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответствен-

ность за результаты выбора; 
 оценивать приобретённый опыт; 
 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, приня-

тия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-

вать соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы 
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 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 дея-

тельности; 
 признавать своё право и право других на ошибку; 
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов и возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

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

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 
общий результат по разработанным критериям; 
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 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-
ности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 КЛАСС 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты 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 художествен-
ных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 
лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фра-
зеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изучен-
ного). 

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, Федераль-
ный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном язы-
ке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 ок-
тября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризо-
вать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в ре-
чевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 
Система языка. 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 целесооб-

разности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам совре-
менного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её 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 рус-
ского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 
русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 



53
 

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 использо-

вания стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; сло-

варь 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 сложносокращённых 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 упот-

ребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоиме-
ний, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рам-
ках 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 (объём уст-
ных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказы-
вания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 
проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информацион-
но-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуника-
тивной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, 
включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём 
текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пе-
ресказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использо-
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вать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, офици-
ально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом 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 вырази-

тельного словоупотребления. 
Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представ-

ленной в нём информации в речевой практике. 
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуника-
тивной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, 
включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём 
текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пе-
ресказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 
рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматиче-
ские и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в совре-

менном 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 другое. 

Язык и речь. Культура речи 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предло-

жения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основ-

ных 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. 
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Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуацион-
ных 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 ли-
тературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 
разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-
деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
Тематическое планирование 
10 КЛАСС 

Общее количество - 68 часов. Рекомендуемое количество часов для организации 
повторения - 6 часов, из них в начале учебного года - 2 часа; в конце учебного года - 4 ча-
са. Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля 
(включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) - 4 часа. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Язык как знаковая система. Основные функции 
языка. Лингвистика как наука 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

1.2 Язык и культура 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

1.3 Русский язык — государственный язык Российской 
Федерации, средство межнационального общения, 
национальный язык русского народа, один из миро-
вых языков 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

1.4 Формы существования русского национального 
языка 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итого по разделу 5  

Раздел 2. Система языка. Культура речи 

2.1 Система языка, её устройство, функционирование 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 
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2.3 Языковая норма, её основные признаки и функции. 
Виды языковых норм 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

2.4 Качества хорошей речи 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

2.5 Основные виды словарей (обзор) 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 Фонетика и орфоэпия как разделы лингвисти-
ки.(повторение, обобщение). Изобразительно-
выразительные средства фонетики (повторение, 
обобщение). 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

3.2 Орфоэпические (произносительные и акцентологи-
ческие) нормы 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итого по разделу 3  

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 Лексикология и фразеология как разделы лингвис-
тики (повторение, обобщение). Изобразительно-
выразительные средства лексики (повторение, 
обобщение) 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

4.2 Основные лексические нормы современного рус-
ского литературного языка 

3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

4.3 Функционально-стилистическая окраска слова 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

4.4 Экспрессивно-стилистическая окраска слова 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

4.5 Фразеология русского языка (повторение, обобще-
ние). Крылатые слова 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итого по разделу 8  

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 Морфемика и словообразование как разделы лин-
гвистики (повторение, обобщение) 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

5.2 Словообразовательные нормы 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итого по разделу 3  
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Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 Морфология как раздел лингвистики (повторение, 
обобщение) 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

6.2 Основные морфологические нормы современного 
русского литературного языка. 

4 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итого по разделу 6  

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 Орфография как раздел лингвистики (повторение, 
обобщение) 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

7.2 Правописание гласных и согласных в корне 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

7.3 Употребление разделительных ъ и ь. Правописание 
приставок. Буквы ы — и после приставок 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

7.4 Правописание суффиксов 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

7.5 Правописание н и нн в словах различных частей 
речи 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

7.6 Правописание не и ни 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

7.7 Правописание окончаний имён существительных, 
имён прилагательных и глаголов 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

7.8 Слитное, дефисное и раздельное написание слов 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итого по разделу 14  

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

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

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

8.2 Речевое общение и его виды. Основные сферы ре-
чевого общения. Речевая ситуация и её компоненты 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

8.3 Речевой этикет 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

8.4 Публичное выступление 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итого по разделу 5  
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Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 Текст, его основные признаки (повторение, обоб-
щение) 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

9.2 Логико-смысловые отношения между предложе-
ниями в тексте (общее представление) 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

9.3 Информативность текста. Виды информации в тек-
сте 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

9.4 Информационно-смысловая переработка текста. 
План. Тезисы.Конспект. Реферат. Аннотация. От-
зыв. Рецензия 

3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итого по разделу 8  

Повторение 6 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

Итоговый контроль 5 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

11 КЛАСС 
Общее количество - 68 часов. Рекомендуемое количество часов для организации 

повторения - 6 часов, из них в начале учебного года - 2 часа; в конце учебного года - 4 ча-
са. Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля 
(включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) - 4 часа. 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образова-
тельные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Общие сведения о языке 
1.1 Культура речи в экологическом аспекте 2 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 
Итого по разделу 2  

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы  

2.1 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, 
обобщение) 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

2.2 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

2.3 Синтаксические нормы 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

2.4 Основные нормы управления 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

2.5 Основные нормы употребления однородных членов 
предложения 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

2.6 Основные нормы употребления причастных и дее-
причастных оборотов 

3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 
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2.7 Основные нормы построения сложных предложений 3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

2.8 Обобщение и систематизация по теме «Синтаксис. 
Синтаксические нормы» 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

Итого по разделу 17  

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации  

3.1 Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, 
обобщение) 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

3.2 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

3.3 Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

3.4 Знаки препинания в предложениях с обособленными 
членами предложения 

3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

3.5 Знаки препинания в предложениях с вводными кон-
струкциями, обращениями, междометиями 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

3.6 Знаки препинания в сложном предложении 3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

3.7 Знаки препинания в сложном предложении с разны-
ми видами связи 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

3.8 Знаки препинания при передаче чужой речи 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

3.9 Повторение и обобщение по темам раздела "Пунк-
туация. Основные правила пунктуации" 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

Итого по разделу 17  

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи  

4.1 Функциональная стилистика как раздел лингвистики 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

4.2 Разговорная речь 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

4.3 Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, 
беседа, спор (обзор) 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

4.4 Научный стиль 3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор) 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

4.6 Официально-деловой стиль. Основные жанры офици-
ально-делового стиля (обзор) 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

4.7 Публицистический стиль 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

4.8 Основные жанры публицистического стиля (обзор) 3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

4.9 Язык художественной литературы 4 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

Итого по разделу 21  

Повторение 6 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 
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Итоговый контроль 5 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2]] 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА». 

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

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

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 
учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентиро-
ванной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и под-
лежит непосредственному применению при реализации обязательной части ОП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к форми-

рованию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулиро-
ванных во ФГОС СОО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; опре-
делить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 
предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей про-
граммой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представле-
ны с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего 
образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориен-
тиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллек-
туальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 
и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с 
тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эс-
тетическое 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 общече-
ловеческим. 

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 пони-
мания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 
жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 
учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит 
углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 
области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма 
мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окру-
жающему миру. 

В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-
литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, 
включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 
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Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой мо-
нографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 
обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 
сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежа-
щим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к 
другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 
этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 
части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием чи-
тательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к россий-
скому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, ба-
зируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе 
проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных 
текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на 
примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 
учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 
сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным тради-
циям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 
пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам 
русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании 
уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетиче-
скому 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, приобщени-
ем к российскому литературному наследию и через него –к традиционным ценностям и 
сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и разви-
тие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысле-
ние ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной ли-
тературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в 
досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельно-
сти, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 
литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современны-
ми 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 исто-
рико-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 
использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-
литературном процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литера-
туры как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой лите-
ратуры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с 
выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного про-
изведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художест-
венной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской по-
зиции.  



63
 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, на-
правлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 
переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на 
данном уровне образования. Общее число часов для изучения литературы – 204 часа: в 10 
классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА». БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 

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 дру-
гие. 

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

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…», «Шё-
пот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух 
глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градо-
начальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

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

пример, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 
А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие.  
Комедия «Вишнёвый сад». 
Литературная критика второй половины XIX века. 
Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщи-

на?», Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 
изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и 

других. 
Зарубежная литература. 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надеж-
ды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одно-
го из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 
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Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведе-
ния по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Ку-
кольный дом» и другие.  

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

натовый браслет», «Олеся» и другие. 
Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иу-

да Искариот», «Большой шлем» и другие.  
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и другие. 
Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного по-

эта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва 
и другие.  

Литература ХХ века. 
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 
А.А. Блок. Стихотворения (не менее 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 сла-
ве...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы мог-

ли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 
«Письмо Татьяне Яковлевой» и другие.  

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

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

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессон-
ница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», 
«Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим сти-
хам, 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! Дав-
но…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи 
о Москве») и другие.  

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

Поэма «Реквием». 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 
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М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 
выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 
прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  

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

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

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

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

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбо-
ру). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

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 другие. 

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

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). На-
пример, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.  

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

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 другие. 

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 другие); Ч.Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рас-
сказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов 
(«Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 
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философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный 
дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь 
насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. 
Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», 
«Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие.  

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

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение од-
ного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. 
Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

Литература народов России.  
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). На-

пример, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер кас-
лания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Ку-
гультинова, К. Кулиева и других. 

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

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Каф-
ки «Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», 
«Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; 
О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.  

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

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). На-
пример, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 
Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и 
других.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРА-
ТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по литературе 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 за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному на-
следию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и ок-
ружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обу-
чающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  
и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-
порядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, де-
мократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуа-
циями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного лите-
ратурного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправле-
нии в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  
с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности;  
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, куль-
туры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произве-
дений 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 литера-
туре, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отра-
жённым в художественных произведениях;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность 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 художе-
ственной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в 
том числе с использованием литературных произведений; 

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 сво-

его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе лите-
ратуры;  

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  
и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-
чества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литерату-
ре; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  
и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-
ния к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическо-
му и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и по-
ступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессио-
нальной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-
сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-
ность 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 чи-
тательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем, представленных в художественной литерату-
ре;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

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

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе пред-
ставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов Рос-
сии;  

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодейст-
вия между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно про-
читанных литературных произведений; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 
темы.  

20.5.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обу-
чающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-
ность: 

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

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

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

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

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

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дейст-
вия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-
сальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в худо-
жественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 
героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения ли-
тературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том чис-

ле при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-
литературного процесса;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов; 

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

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использовани-
ем собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-
ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художествен-
ных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре-
шения практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по лите-
ратуре, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуаци-
ях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-
выми 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 ли-
тературных 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 оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе чи-
тательский; 

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 жиз-
недеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-
тацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной 
темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, рефе-
рат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации; 

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-
ных универсальных учебных действий: 
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осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литерату-
ры и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-
ков, 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 конфликт-
ные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 
свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля-
тивных универсальных учебных действий: 

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

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 
учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и пред-
почтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной ли-
тературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использо-
ванием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных облас-

тях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образователь-
ный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и дру-
гих как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии;  

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художест-
венных произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных ге-
роев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные те-
мы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 
по литературе.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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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 дей-
ствия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 
участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во вне-
урочной 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, прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне сред-
него общего образования обеспечивают: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемст-
венности 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, ду-
ховно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и че-
рез него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж-
ной 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 «Виш-
нёвый 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 Н.А. Остров-
ского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (из-
бранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); ро-
ман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвёрто-
го», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастерна-
ка, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы 
второй половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 
Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, 
Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее 
двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 
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Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 
Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбу-
зова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной ли-
тературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ре-
марка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; 
пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов 
России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Ку-
гультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 
выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-
мы, 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 особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов 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 основного общего образования): конкретно-
историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и нова-
торство; 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, сил-
лабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пе-
ревод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-
вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо-
пись, 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 лите-
ратуре и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанно-
го в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений раз-
личных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать 
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и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского ли-
тературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-
диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-
течных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 клас-
са должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемст-
венности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной 
жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в кон-
кретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений лите-
ратурной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внима-
тельно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубеж-
ной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX 
века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выяв-
лять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написа-
ния, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и обще-
человеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргумен-
тированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литератур-
ные темы; иметь устойчивые навыки устной  
и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и за-
рубежной 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 впечатле-
ния; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 
(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-
историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и нова-
торство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 
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миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комиче-
ское; 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 «веч-
ные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; худо-
жественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-
вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графи-
ка, живопись, театр, кино, музыка); 

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 худо-
жественной 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 прочитанно-
го в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннота-
ций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 
жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собст-
венные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-
диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-
течных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 клас-
са должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исто-
рической 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 лите-
ратуры в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения 
к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-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 традицион-
ным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и мес-
та русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, за-
рубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и совре-
менной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выяв-
лять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с со-
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временностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской ли-
тературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-
мы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; сво-
бодное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших об-
разцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной авто-
ром в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художествен-
ных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложен-
ных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 
терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образова-
ния): 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, акме-
изм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психо-
логизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры ре-
чи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложе-
ния (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 
«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной лите-
ратуры 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 и 
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях худо-
жественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанно-
го в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннота-
ций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 
жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собст-
венные 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 библио-
тек и электронных библиотечных систем. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
10 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы Количество Электронные (цифровые) образо-
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п/п часов вательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 
1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза» 5 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue  

 

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 5 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 7 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

1.4 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.]] 

4 https://resh.edu.ru 

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

6 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

1.6 А. А. Фет. Стихотворения [[(не менее трёх 
по выбору). Например, «Одним толчком со-
гнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», 
«Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 
робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали…» и др.]] 

3 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

1.7 М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 
«История одного города» [[(не менее двух 
глав по выбору). Например, главы «О корени 
происхождения глуповцев», «Опись градо-
начальникам», «Органчик», «Подтверждение 
покаяния» и др.]] 

3 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

1.8 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 
наказание» 

10 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

1.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 15 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
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1.10 Н. С. Лесков. Рассказы и повести [[(не менее 
одного произведения по выбору). Например, 
«Очарованный странник», «Однодум» и др.]] 

2 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

1.11 А. П. Чехов. Рассказы [[(не менее трёх по 
выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 
«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и 
др.]] Пьеса «Вишнёвый сад» 

9 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Итого по разделу 69  

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 Стихотворения [[(не менее одного по выбо-
ру). Например, Г.Тукая, К. Хетагурова и др.]] 

1 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Итого по разделу 1  

Раздел 3. Зарубежная литература 

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

2 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

3.2 Зарубежная поэзия второй половины XIX 
века [[(не менее двух стихотворений одного 
из поэтов по выбору). Например, стихотво-
рения А.Рембо, Ш.Бодлера и др.]] 

1 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

3.3 Зарубежная драматургия второй половины 
XIX века [[(не менее одного произведения по 
выбору). Например, пьесы Г.Гауптмана «Пе-
ред восходом солнца»; Г.Ибсена «Куколь-
ный дом» и др.]] 

1 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Итого по разделу 4  

Развитие речи 10 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Уроки внеклассного чтения 2 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Итоговые контрольные работы 4 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Подготовка и защита проектов 4 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Резервные уроки 8  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

102  

 
11 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем програм-
мы 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 А. И. Куприн. Рассказы и повести [[(од-
но произведение по выбору). Например, 
«Гранатовый браслет», «Олеся» и др.]] 

2 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

1.2 Л. Н. Андреев. Рассказы и повести 
[[(одно произведение по выбору). На-
пример, «Иуда Искариот», «Большой 
шлем» и др.]] 

2 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

1.3 М. Горький. Рассказы [[(один по выбо-
ру). Например, «Старуха Изергиль», 
«Макар Чудра», «Коновалов» и др.]] 
Пьеса «На дне». 

5 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

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

2 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Литература ХХ века 

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

3 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

2.2 А. А. Блок. Стихотворения [[(не менее 
трёх по выбору). Например, «Незнаком-
ка», «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». 

4 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
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2.3 В. В. Маяковский. Стихотворения [[(не 
менее трёх по выбору). Например, «А вы 
могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозасе-
давшиеся», «Письмо Татьяне Яковле-
вой» и др.]] Поэма «Облако в штанах». 

4 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

2.4 С. А. Есенин. Стихотворения [[(не менее 
трёх по выбору). Например, «Гой ты, 
Русь, моя родная...», «Письмо матери», 
«Собаке Качалова», «Спит ковыль. Рав-
нина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Ша-
ганэ…», «Не жалею, не зову, не пла-
чу…», «Я последний поэт деревни…», 
«Русь Советская», «Низкий дом с голу-
быми ставнями...» и др.]] 

3 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

2.5 О. Э. Мандельштам. Стихотворения 
[[(не менее трёх по выбору). Например, 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«За гремучую доблесть грядущих ве-
ков…», «Ленинград», «Мы живём, под 
собою не чуя страны…» и др.]] 

2 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

2.6 М. И. Цветаева. Стихотворения [[(не 
менее трёх по выбору). Например, «Мо-
им стихам, написанным так рано…», 
«Кто создан из камня, кто создан из гли-
ны…», «Идёшь, на меня похожий…», 
«Мне нравится, что вы больны не 
мной…», «Тоска по родине! Давно…», 
«Книги в красном переплёте», «Бабуш-
ке», «Красною кистью…» (из цикла 
«Стихи о Москве») и др.]] 

2 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

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

4 https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

2.8 Н.А. Островский. Роман «Как закаля-
лась сталь» [[(избранные главы)]] 

2 https://resh.edu.ru 

2.9 М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 
Дон» [[(избранные главы)]] 

4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
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2.10 М. А. Булгаков. [[Романы «Белая гвар-
дия», «Мастер и Маргарита» (один ро-
ман по выбору)]] 

4 https://resh.edu.ru 

2.11 А. П. Платонов. Рассказы и повести 
[[(одно произведение по выбо-
ру).Например, «В прекрасном и ярост-
ном мире», «Котлован», «Возвращение» 
и др.]] 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

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

3 https://resh.edu.ru 

2.13 Проза о Великой Отечественной войне 
[[(по одному произведению не менее 
чем трех писателей по выбору). Напри-
мер, В. П. Астафьев «Пастух и пастуш-
ка», «Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Го-
рячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», 
«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. 
Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В 
списках не значился», «Завтра была 
война»; К. Д. Воробьев «Убиты под Мо-
сквой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кон-
дратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В 
окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 
«Красное вино победы», «Шопен, соната 
номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 
крепость» и др.]] 

3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия» 2 https://resh.edu.ru 

2.15 В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 
четвертого" 

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

2.16 Поэзия о Великой Отечественной войне. 
Стихотворения [[(по одному стихотво-
рению не менее чем двух поэтов по вы-
бору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. 
Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симоно-
ва, Б. А. Слуцкого и др.]] 

2 https://resh.edu.ru 

2.17 Драматургия о Великой Отечественной 
войне. Пьесы [[(одно произведение по 
выбору). Например, В. С. Розов «Вечно 

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
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живые» и др.]] 

2.18 Б. Л. Пастернак. Стихотворения [[(не 
менее трёх по выбору). Например, 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всём мне 
хочется дойти…», «Снег идёт», «Лю-
бить иных — тяжёлый крест...», «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Ночь», 
«Гамлет», «Зимняя ночь» и др.]] 

3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

2.19 А. И. Солженицын. Произведения 
[[«Один день Ивана Денисовича», «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по 
выбору, например, глава «Поэзия под 
плитой, правда под камнем»), произве-
дения из цикла «Крохотки» (не менее 
двух)]] 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

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

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

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

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

2.22 Н. М. Рубцов. Стихотворения [[(не ме-
нее трёх по выбору). Например, «Звезда 
полей», «Тихая моя родина!..», «В гор-
нице моей светло…», «Привет, Рос-
сия…», «Русский огонёк», «Я буду ска-
кать по холмам задремавшей отчизны...» 
и др.]] 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

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

3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

2.24 Проза второй половины XX — начала 
XXI века. Рассказы, повести, романы 
[[(по одному произведению не менее 
чем трёх прозаиков по выбору). Напри-
мер, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» 

3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 
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(фрагменты из романа), повесть «Пела-
гея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести 
«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Бе-
лый пароход» и др.); В. И. Белов (рас-
сказы «На родине», «За тремя волока-
ми», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. 
Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Ис-
кандер (роман в рассказах «Сандро из 
Чегема» (фрагменты), философская 
сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. 
Казаков (рассказы «Северный дневник», 
«Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 
др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насе-
комых» и др.); Захар Прилепин (рассказ 
«Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 
Стругацкие (повесть «Пикник на обочи-
не» и др.); Ю. В. Трифонов (повести 
«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на на-
бережной» и др.); В. Т. Шаламов («Ко-
лымские рассказы», например, «Оди-
ночный замер», «Инжектор», «За пись-
мом» и др.) и др.]] 

2.25 Поэзия второй половины XX — начала 
XXI века. Стихотворения [[(по одному 
произведению не менее чем двух поэтов 
по выбору). Например, Б. А. Ахмадули-
ной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоц-
кого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцко-
го, 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.]] 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

2.26 Драматургия второй половины ХХ — 
начала XXI века. Пьесы [[(произведение 
одного из драматургов по выбору). На-
пример, А. Н. Арбузов «Иркутская ис-
тория»; А. В. Вампилов «Старший сын»; 
Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. 
В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др.]] 

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

Итого по разделу 66  

Раздел 3. Литература народов России 

3.1 Рассказы, повести, стихотворения [[(не 
менее одного произведения по выбору). 
Например, рассказ Ю. Рытхэу «Храни-
тель огня»; повесть Ю. Шесталова «Си-
ний ветер каслания» и др.; стихотворе-

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 
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ния Г. Айги, Р. Гамзатова, М.Джалиля, 
М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева и 
др.]] 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 Зарубежная проза XX века [[(не менее 
одного произведения по выбору). На-
пример, произведения Р. Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту»; А. Камю «По-
сторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; 
Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На 
западном фронте без перемен», «Три 
товарища»; Дж. Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина 
времени»; О. Хаксли «О дивный новый 
мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и 
др.]] 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

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

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

4.3 Зарубежная драматургия XX века [[(не 
менее одного произведения по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 
Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Си-
няя птица»; О. Уайльда «Идеальный 
муж»; Т. Уильямса «Трамвай „Жела-
ние“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.]] 

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

Итого по разделу 4  

Развитие речи 7 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

Уроки внеклассного чтения 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

Итоговые контрольные работы 4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 
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Подготовка и защита проектов 4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

 

Резервные уроки 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

102  
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
Содержание предмета «Родной язык (русский)»» реализуется в 2023/2024 учебном 

году в 11-х классах в количестве 34 часов из расчёта 1 ч в неделю. 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по род-
ному языку (русскому), родной язык (русский) включает пояснительную записку, содер-
жание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному языку (рус-
скому). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю  
в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 
тенденции в российском образовании и активные методики обучения.  

Программа по родному языку (русскому) позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в ФГОС СОО;  

определить и структурировать планируемые результаты обучения  
и содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего общего об-
разования по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса, используя предложенные основные виды учебной деятельности для 
освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 
преподавания курса родного русского языка на уровне среднего общего образования. 

Программа по родному языку (русскому) разработана  
для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как 
родного языка обучающихся. Содержание программы по родному языку (русскому) 
ориентировано на сопровождение и поддержку курса русского языка, обязательного для 
изучения во всех образовательных организациях Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения федеральной образовательной программы среднего 
общего образования по родному языку (русскому), заданных ФГОС СОО для базового 
уровня.  

В то же время программа по родному языку (русскому) в рамках предметной 
области «Родной язык и родная литература» имеет определённые особенности. Родной 
язык (русский) дополняет содержание курса «Русский язык» в аспектах, связанных с 
отражением в русском языке культуры, истории русского народа и других народов 
России, с совершенствованием культуры речи и текстовой деятельности обучающихся. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 
отличаются от предметных результатов по другим родным языкам народов Российской 
Федерации в силу того, что в курсе русского родного языка не рассматриваются вопросы 
системного устройства языка и письменного оформления речи.  
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Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную роль  
в реализации основных целевых установок среднего общего образования:  
в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения,  
духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся, формировании способности 
к организации своей деятельности. 

В «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность 
основана на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам России. 
Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) 
код, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического 
и культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором заключены 
такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных 
традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших 
достижений в единую российскую культуру».  

Государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации, этнокультурного развития русского народа и других народов 
Российской Федерации, их творческого потенциала, являющегося важнейшим 
стратегическим ресурсом российского общества, – один из важнейших принципов 
национальной политики Российской Федерации.  

В этом контексте возрастает значимость выполнения русским языком не только 
функций государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения народов нашей страны, но и его функции как языка национального, являющегося 
основой сохранения русской и общероссийской культуры.  

Системообразующей доминантной содержания курса родного языка (русского) на 
уровне среднего общего образования, как и на предыдущих уровнях образования, является 
идея изучения родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. В соответствии с этим содержание учебного предмета «Родной 
язык (русский)» имеет следующие особенности:  

внимание не к внутреннему системному устройству языка, а к факторам 
социолингвистического и культурологического характера – многообразным связям 
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом;  

направленность на формирование представлений о русском языке  
как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 
стабильности в русском языке (включая его лексику, формы существования, 
стилистическую систему, а также нормы русского литературного словоупотребления);  

ориентированность во всех содержательных блоках учебного предмета прежде 
всего на анализ отражения в фактах языка русской языковой картины мира  
и концептосферы русского народа, особенностей русского менталитета  
и морально-нравственных ценностей. 

Содержание программы родного языка (русского) опирается на содержание 
программы русского языка, представленного в предметной области «Русский язык и 
литература», сопровождает и поддерживает его.  

Основные содержательные линии программы по родному языку (русскому) (блоки 
программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 
русского языка, но не дублируют их. 

Первая содержательная линия «Язык и культура» представлена в программе по 
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родному языку (русскому) темами, связанными с особенностями русской языковой 
картины мира и отражения в ней менталитета русского народа, основными типами 
национально-специфической лексики русского языка, активными процессами и новыми 
тенденциями в развитии русского языка новейшего периода, особенностями и 
разновидностями письменной речи начала XXI в. в современной цифровой (виртуальной) 
коммуникации, словарями русского языка как своеобразными источниками сведений об 
истории и традиционной культуре народа. 

Вторая содержательная линия «Культура речи», раскрывающая проблемы 
современной речевой культуры, нацелена на формирование  
у обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 
языка во всех сферах жизни, развитие способности обучающихся ориентироваться в 
современной речевой среде с учётом требований экологии языка и повышение их речевой 
культуры, на формирование представлений о культуре речи как компоненте национальной 
культуры, о вариантах языковой нормы.  

Третья содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. Текст» нацелена на 
формирование осознанного отношения к тексту как средству передачи и хранения 
культурных ценностей, опыта и истории народа, культурной связи поколений. В разделе 
предусмотрено освоение приёмов работы с традиционными линейными текстами, 
ознакомление с приёмами оптимизации процессов чтения и понимания гипертекстов, с 
современными информационно-справочными ресурсами, электронными базами, 
пространством блогосферы. 

Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего 
образования являются: 

формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, 
гражданского самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, 
ответственности за его настоящее и будущее, представления о традиционных российских 
духовно-нравственных ценностях как основе российского общества, воспитание культуры 
межнационального общения;  

воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому языку, 
отношения к нему как к духовной, нравственной и культурной ценности, а через него – к 
родной культуре, ответственности за языковую культуру как национальное достояние; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения, основанной на уважении чести и 

национального достоинства граждан, традиционных российских  
духовно-нравственных ценностей; 

расширение представлений о родном языке как базе общезначимых 
интеллектуальных и морально-нравственных ценностей и поведенческих стереотипов, 
знаний о родном русском языке как форме выражения национальной культуры и 
национального мировосприятия, истории говорящего на нём народа, об актуальных 
процессах и новых тенденциях в развитии русского языка новейшего периода, о русском 
литературном языке как высшей форме национального языка, о вариативности нормы, 
типах речевой культуры, стилистической норме русского языка, о тексте как средстве 
хранения и передачи культурных ценностей и истории народа;  

совершенствование устной и письменной речевой культуры, формирование гибких 
навыков использования языка в разных сферах и ситуациях общения на основе 
представлений о русском языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 
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противоречии подвижности и стабильности в русском языке (включая его лексику, формы 
существования, стилистическую систему, а также нормы русского литературного 
словоупотребления), обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
обучающихся; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 
анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности, соответствия ситуации общения; 

совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, 
умений осуществлять информационный поиск, дифференцировать и интегрировать 
информацию прочитанного и прослушанного текста, овладение стратегиями, 
обеспечивающими оптимизацию чтения и понимания текстов различных форматов 
(гипертекст, графика, инфографика и другие), умений трансформировать, 
интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 
деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО родной язык (русский) входит в предметную область 
«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 
программе по родному языку (русскому), соответствует ФГОС СОО, федеральной 
образовательной программе среднего общего образования.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения предмета «Родной язык 
(русский)» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе –34 (1 час в 
неделю). 

Родной язык (русский) не ущемляет права обучающихся, изучающих иные (не 
русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 
курса «Русский язык». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

11 КЛАСС 
Раздел 1. Язык и культура. 
Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего 

периода. Основные направления современного развития русского языка. Изменения в 
формах существования русского языка, его функциональных и социальных 
разновидностях, способах речевой коммуникации и формах русской речи в новейший 
период его развития (общее представление).  

Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная 
цифровая (виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация, её особенности и 
формы (общее представление). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная 
русская речь и её особенности. Устно-письменная речь как новая форма реализации 
русского языка (общее представление).  

Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Расширение 
словарного состава русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов 
(общее представление).  

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её адаптации. 
Причины пополнения русского языка новыми иноязычными заимствованиями. 
Особенности процессов иноязычного заимствования лексики и фразеологии в новейший 
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период развития русского языка. Основные направления и способы освоения русским 
языком новых иноязычных слов в XXI в. (общее представление).  

Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в 
русском языке новейшего периода. Образование производных и сложносоставных новых 
слов (морфологических неологизмов) на базе иноязычных инноваций. Семантические 
неологизмы в русском языке новейшего периода, основные пути их образования.  

Новая фразеология русского языка. Основные тенденции в развитии фразеологии 
русского языка новейшего периода. Фразеологические неологизмы и их источники.  

Раздел 2. Культура речи. 
Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

синтаксических норм. Варианты форм, связанные с управлением, вариативность в 
согласовании сказуемого с подлежащим, колебания в употреблении предлогов.  

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки 
препинания (общее представление).  

Культура устного делового общения. Условия успешной профессионально-деловой 
коммуникации. Этикет и речевой этикет делового общения. Деловая беседа. Деловой 
разговор по телефону.  

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. 
Однозначность лексики, использование терминов, недопустимость двусмысленности. 
Деловое письмо. Функции и виды делового письма. Оформление деловых писем (общее 
представление).  

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их 
особенности. Речевой этикет в учебно-научной коммуникации, его специфика (общее 
представление). Невербальные средства общения в речевом этикете (замещающие и 
сопровождающие жесты). Культура оформления научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной 
межличностной коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии языка. 
Способы противостояния речевой агрессии.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные 

тексты, высказывания, ситуации, имена.  
Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов.  
Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. 

Инструкции вербальные и невербальные.  
Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения 

оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационные 
ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания 
коммуникативного комфорта и языковая игра.  

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку 
(русскому) на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
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социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку 
(русскому) на уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) 
отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 
внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 
общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего обра-
зования 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;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 
народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

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

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

нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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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 эмоцио-нальное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному 
русскому языку; 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и 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 выполнять 
такую деятельность, в том числе в процессе изучения родного русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 
филологов, журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; 

7) 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 и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования у 
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 

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

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

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 о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитывая 
собственный читательский и жизненный опыт. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 
всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процессов;  
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 при выполнении проектов по родному языку; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе с 

использованием собственного читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в контексте 

изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем, 
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способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том 
числе по родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов;  

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 
методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

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

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

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

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

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

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

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, график и другие); 

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

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

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

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регуля-
тивных универсальных учебных действий: 

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

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
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; 
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и дру-

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

соответствие результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
развивать творческие способности и воображение, быть инициативным. 
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Язык и культура. 
Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, 

государства, смысл понятия «традиционные российские духовно-нравственные 
ценности», объяснять роль русского языка в сохранении традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.  

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к 
использованию родного русского языка во всех сферах жизни, иметь представление о 
языковом многообразии Российской Федерации, проявлять уважительное отношение к 
национальным культурам и языкам народов России.  

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о 
ключевых словах русской культуры и их основных разрядах, анализировать и 
комментировать текст с точки зрения употребления в нём ключевых слов русской 
культуры (в рамках изученного).  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать 
процессы актуализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых 
словосочетаний в процессе исторического развития общества и культуры народа, 
приводить соответствующие примеры.  

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об 
истории и традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского 
народа. 

Культура речи. 
Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, 

приводить примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного). 
Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать 

основные типы речевой культуры человека. 
Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского 

литературного языка, актуальных вариантах орфоэпической и акцентологической норм 
современного русского литературного языка, анализировать примеры вариантов 
произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 
речи (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского 
литературного языка, осознавать и объяснять причины их изменений, понимать значение 
словарных помет в толковых словарях (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного 
русского литературного языка, анализировать и сопоставлять варианты форм имени 
существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском 
языке, орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты (на 
отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного 
русского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом 
её соответствия основным нормам современного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 
паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского 
языка, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
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Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных 
ценностей, опыта и истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в цифровой 
среде, об их отличиях от традиционных текстов, о возможностях использования в текстах 
различных знаковых систем, об отражении в этих текстах современных тенденций к 
визуализации и диалогизации общения. 

Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и 
понимания текста. Осуществлять информационную переработку линейных текстов и 
гипертекстов. Использовать графику как средство упорядочения информации 
прочитанного и/или услышанного текста при создании вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой 
речевой опыт в процессе коммуникации.  

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, 
отражающей современное состояние русского языка и тенденции его развития, владеть 
культурой электронного общения.  

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как 
информационно-справочный ресурс.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 
Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в развитии 

русского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного), 
приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) 
коммуникации и её формах, комментировать её основные особенности, характеризовать 
основные отличия устно-письменной разновидности электронной речи от традиционной 
письменной речи (в рамках изученного), анализировать фрагменты устно-письменной 
речи разных жанров (блог, форум, чат и другие).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., 
характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и основные 
способы её освоения русским языком в новейший период его развития (в рамках 
изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с 
использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их 
употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и 
семантических неологизмов в русском языке новейшего периода, определять значения и 
способы словообразования морфологических неологизмов, характеризовать пути 
образования сематических неологизмов (в рамках изученного), приводить 
соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные 
тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода, определять 
значения новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения происхождения (на 
отдельных примерах, в рамках изученного), принадлежности к определённому 
тематическому разряду, особенностей употребления. 

Культура речи. 
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Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского 
литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы, анализировать и 
сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, согласованием сказуемого с 
подлежащим; анализировать колебания в употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, 
анализировать примеры использования факультативных знаков препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере 
профессионально-делового общения, характеризовать основные виды делового общения 
(в рамках изученного), анализировать речевое поведение человека, участвующего в 
деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом речевой ситуации, с позиции 
требований к речевому этикету делового общения, делать выводы об особенностях 
эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках 
изученного), анализировать деловое письмо как текст официально-делового стиля, 
создавать текст делового письма в соответствии с целью, речевой ситуацией и 
стилистическими нормами официально-делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать речевое 
поведение человека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой 
ситуации, норм научного стиля, требований к речевому этикету учебно-научного 
общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного 
использования языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения, 
создавать монологические и диалогические высказывания с учётом особенностей 
делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка, 
анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 
паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского 
языка, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи 

поколений. Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, 
характеризовать их место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и 
несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном 
наполнении несплошных текстов разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения 
назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных и невербальных 
инструкций.  

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, характеризовать 
способы выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. 
Распознавать информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о 
блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь 
представление о стилизации.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
11 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Язык и культура 5 https://resh.edu.ru 
2 Культура речи 18 https://resh.edu.ru 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 https://resh.edu.ru 
4 Резерв 1 https://resh.edu.ru 
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ 
34  
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». БА-
ЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Обще-
ственно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освое-
ния программы по истории, на 2023-2024 год использована для 11 класса. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учите-

лю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 
современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непо-
средственному применению при реализации обязательной части ОП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение  его по классам и структуриро-
вание его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познава-
тельным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в ста-
новление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей 
во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 
уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность позна-
ния и понимания человека  и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование  и развитие 
личности обучающегося, способного к самоидентификации  и определению своих ценно-
стных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и пред-
метные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирова-
ние у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места 
и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по от-
ношению  к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация впра-
ве использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давно-
сти», направленные на направленные на сохранение исторической памяти о трагедии 
мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов  в годы Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственно-

сти и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – на-

чала XXI вв.; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии  с идеями взаимопонима-
ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-
временного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 
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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, разви-
тие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного 
опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопостав-
ление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и вы-
ражение собственного отношения, обоснование позиции  при изучении дискуссионных 
проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 
деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, –  136, в 10–11 
классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.  

121.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории  в 
пределах одного класса может варьироваться. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» (БАЗОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ) 

11 КЛАСС 
Всеобщая история. 1945–2022 гг.  
Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 
обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 
колониальной системы. Образование новых независимых 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 военно-
политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 
власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 
(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 
Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие 
отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 
ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 
V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 
европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 
социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ 
и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в 
ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская 
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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 вв.: проблемы и пути 
модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 
социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 
1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи 
на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 
независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 
государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 
лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 
индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 
достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская 
революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 
развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 
попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 
конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 
2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 
(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 
демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 
единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 
войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 
Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 
«Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные 
этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 
Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 
кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) 
кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 
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Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х 
гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 
нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 
государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 
(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 
Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной 
войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 
Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 
Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 
внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 
Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 
многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 
современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 
интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 
Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 
угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 
электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 
от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 
технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 
развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 
Молодежная культура. 

Современный мир.  
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 
современном мире. 

Обобщение. 
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 
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вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 
врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 
восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 
Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 
Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 
съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 
стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 
Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 
Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-
космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 
горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

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. 
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Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 
система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 
«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 
темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 
населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 
развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 
советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 
искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 
снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 
паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 
Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. 
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Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 
высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных 
элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 
о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 
М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 
реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 
Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 
Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 
создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

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 гг.).  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 
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судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 
осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 
России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 
республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 
хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. 
Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 
информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 
ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 
и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в 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 
1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 
сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 
инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 
национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 
внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 
переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 
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инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» 
и других). Начало конституционной реформы (2020 г.).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 
его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 
российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 
Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 
ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 
внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе 
с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 
борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 
2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и 
ответные меры. Односторонний выход США из 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 вв. Повышение 
общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 
в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 
достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 
научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  
Итоговое обобщение.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ «ИС-

ТОРИЯ». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения школьниками учебных программ по общеобразова-
тельным предметам. В соответствии с данными требованиями к важнейшим личностным 

результатам изучения истории в старшей общеобразовательной школе на базовом уров-
не относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской исто-
рии традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской пози-
ции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осозна-
ние исторического значения конституционного развития России, своих конституционных 
прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных нацио-
нальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по со-
циальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совмест-
ную 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; 

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, дости-
жениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, го-
товность 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 духовно-нравственных 
ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 
поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознан-
ные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 
российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого бу-
дущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколе-
ний, 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 ви-
ды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечест-
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венного 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 гар-
моничного физического и духовного развития человека в исторических обществах 
и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здо-
ровый образ жизни; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения тру-
довой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду 
и результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существо-
вавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сфе-
рам 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 взаимодей-
ствия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформиро-
ванность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процес-
сов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера эколо-
гических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природ-
ной и социальной среде; 

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соот-
ветствующего современному уровню развития исторической науки и общественной прак-
тики, 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; совершен-
ствование 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, понимать свое эмо-
циональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуа-
циях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность 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 действо-
вать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, 
оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность вы-
страивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выраже-
ния своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-
кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дейст-
вия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
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устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
определять познавательную задачу;  
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта;  
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем);  
выявлять характерные признаки исторических явлений;  
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия;  
формулировать и обосновывать выводы;  
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  
определять новизну и обоснованность полученного результата;  
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 
достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 
сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 
свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных 
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 
современном мире;  
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участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 
выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 
межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе на региональном материале;  
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды;  
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 
способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 
самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 
общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мо-
тивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и 
право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения 
учебных задач, проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования обеспечивают: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 
умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 
Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 
значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 
причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 
державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 
других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов 
СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 
войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 
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3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя 
источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 
начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 
различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 
вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 
при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ 
– начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 
уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 
формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 
происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, что 
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достижения предметных результатов предполагает не только обращение к истории России 
и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, 
процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При 
планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 
исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 
России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 
Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 
Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 
обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 
единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 
захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 
вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 
система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война 
и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 
Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в 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 учебного курса «Всеобщая история»: 
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество; 
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 
странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 
«умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 
5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 
революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на 
мировую систему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В 11 КЛАССЕ. 
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Понимание значимости России в мировых политических и социально-
экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 
Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 
специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945–2022 гг.; 
особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 
усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 
России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 
оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 
историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их 
особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение 
для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять 
попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 
деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., 
события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 
процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для 
истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых 
участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 
исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 
Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 
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оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источники 
разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 
истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 
исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 
1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 
исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 
визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 
других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 
авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 
художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 
реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение 
к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 
аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 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; 
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группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 
типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 
(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 
истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно 
определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 
аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 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; 

устанавливать причинно-следственные, 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 причинно-следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 
различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 
всемирной истории 1945–2022 гг.; 
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определять авторство письменного исторического источника по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, 
о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 
историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 
России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 
и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 
достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 
(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 
исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать 
выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 
дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 
размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, 
к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 
вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, 
события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 
описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

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.; 
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используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 
исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 
процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 
информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на его 
основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 
объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников 
культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 
выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 
условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных 
исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 
источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 
информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 
и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, 
делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
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использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 
подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на 
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 
обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 
государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-
культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 
культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 
социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 
особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 
при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 
процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать 
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 
нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 
– 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 
защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 
защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–
2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. 
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По учебному курсу «История России»: 
1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война 
и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 
Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в 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. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада;  
2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 
общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 
2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 
истории 1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
1945–2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 
истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран 
в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 
важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество ча-
сов 

Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945—2022 гг 

1.1 Введение 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.2 Страны Северной Америки и Европы во 
второй половине ХХ — начале XXI в. 

9 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.3 Страны Азии, Африки во второй половине 
ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути 

4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 



122
 

модернизации 

1.4 Страны Латинской Америки во второй 
половине ХХ — начале XXI в. 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.5 Международные отношения во второй по-
ловине ХХ — начале XXI в. 

3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.6 Развитие науки и культуры во второй по-
ловине ХХ — начале XXI в. 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.7 Современный мир 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.8 Обобщение 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 23  

История России. 1945—2022 гг. 

Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг 

1.1 Введение 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.2 СССР в 1945—1953 гг. 4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.3 СССР в середине 1950-х — первой поло-
вине 1960-х гг. 

6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.4 Советское государство и общество в сере-
дине 1960-х — начале 1980-х гг. 

7 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.5 Политика перестройки. Распад СССР 
(1985—1991) 

6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.6 Наш край в 1945— 1991 гг. 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.7 Итоговое обобщение 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 26  
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Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг 

2.1 Становление новой России (1992—1999) 7 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

2.2 Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи 
модернизации 

10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

2.3 Наш край в 1992— 2022 гг. 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 18  

Итоговое обобщение 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

68 
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2.1.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый 
уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно 
– программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обуче-
ния, планируемые результаты освоения программы  по истории. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, характе-
ристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых ре-
зультатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образо-
вания, а также предметные достижения обучающегося  за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 
Программа по истории разработана на основе положений  и требований к результа-

там освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а 
также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для со-
ставления рабочих авторских программ: она дает представление  о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение 
по классам и структурирование  по разделам и темам курса.  

 Место предмета «История» в системе общего образования определяется его позна-
вательным и мировоззренческим значением, вкладом  в становление личности молодого 
человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их со-
циального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом само-
идентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 
уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 
человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 
развитие личности обучающегося, способного  к самоидентификации и определению сво-
их 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 фор-
мирование  у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понима-
ние места и роли России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры  в об-
щую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отно-
шению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация впра-
ве использовать материалы всероссийского просветительского проекта  «Без срока давно-
сти», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в 
СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются феде-
ральными государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при со-
хранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение 
их по следующим параметрам: 
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углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственно-
сти и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI 
вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно-
гонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современ-
ного общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности расс 
матривать 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, разви-

тие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного 
опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопостав-
ление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и вы-
ражение собственного отношения, обоснование позиции  при изучении дискуссионных 
проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 
деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования  в ор-
ганизациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция препо-
давания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные образовательные программы.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории  на углублённом 
уровне, – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю),  в 11 классе – 136 часов (4 
часа в неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  и всеобщей исто-
рии, а также обобщающего учебного курса истории России  с древнейших времен до 
1914 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  

и всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории России  с древнейших времен 
до 1914 г. 

Класс 
Всеобщая ис-

тория (ч) 
История Рос-

сии (ч) 

Обобщающее повторение  по курсу «Исто-
рия России с древнейших времен до 

1914 г.» (ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ.  
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.  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную 
тему объединено с темой «Россия в Первой мировой войне  (1914–1918)» курса истории 
России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 
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Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 
консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее  и социалистическое движение. 
Профсоюзы.  

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 
Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и 
войны в конце XIX – начале ХХ в.  

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на 
Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 
войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. 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 Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. 
Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы 
ведения войны. Мобилизационная экономика военного времени. 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 1917 г. в России и выход Советской России  из войны. Капитуляция 
государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия 
Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг. 
 От войны к миру.  
Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция.  
Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование 

новых национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, 
Османской империй. Великая российская революция  и ее влияние на мировую историю. 
Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Создание 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. Установление 
авторитарных режимов в странах Европы.  

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 
1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 
последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Становление нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 
Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 
идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Рост числа 
авторитарных режимов в Европе.  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта  и Народного 
фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного 
фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж  и Гражданская война в Испании 
(участники, основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении 
Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской 
республики. 

Страны Азии в 1918–1930-х гг.  
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Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс 
преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 
1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война  с коммунистами. 
«Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и 
военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. Национально-
освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. 
М.К. Ганди. 

Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в.  
Мексиканская революция. Реформы и революционные движения  в 

латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 
Международные отношения в 1920–1930-х гг.  
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога.  «Эра 
пацифизма».  

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–
1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы 
коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация 
Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 
последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. 
Японо-китайская война. Советско-японские конфликты  у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 
Британско-франко-советские переговоры  в Москве. Советско-германский договор о 
ненападении и его последствия.  

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина 

и другие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов.  
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 
абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 
1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой 
«Великая Отечественная война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические 
планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу  и начало мировой 
войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 
Украины. Блицкриг. «Странная война».  Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, 
разделение страны (германская оккупация северной части страны, правительство Виши на 
юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы.  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 
Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в 
отношении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий  на советско-германском 
фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. 
Ленд-лиз. Нападение японских войск  на Перл-Харбор, вступление США в войну.  

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика 
геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, 
цели и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война  в 
Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 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, 
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наступление союзников. Военные операции Красной Армии  по освобождению стран 
Европы в 1944–1945 гг. Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в 
европейских странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих держав 
Антигитлеровской коалиции. 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. Роль 
государств и народов в Победе над нацизмом  и милитаризмом. Решающий вклад СССР в 
Победу Антигитлеровской коалиции  и в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение. 
История России. 1914–1945 гг.  
Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг. 
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции. 
Россия в Первой мировой войне (1914–1918). 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие России  в 
военных действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на австро-германском  и Кавказском 
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 
Массовый героизм воинов. Национальные подразделения  и женские батальоны в составе 
русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 
солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма  и восприятие 
войны обществом. Содействие гражданского населения армии  и создание общественных 
организаций помощи фронту.  

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения  в 
городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений:  от 
патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда  в 
правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 
на окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля  к Октябрю. 
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. Реакция за 
рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 
Революционная эйфория. 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 
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во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. 
Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 
Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 
деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков. 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 
Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 
финансовых обязательств Российской империи. 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) и территориальных совнархозов.  

Первая Конституция РСФСР 1918 г.  
Гражданская война и ее последствия. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия. 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. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 
П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 
Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые 
реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 
товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 
Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, 
их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов: ЧК, комбедов и ревкомов.  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,  в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 
Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России  и ее 
значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г.  

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 
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транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 
Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 
Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. 
Изъятие церковных ценностей.  

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки  на 
психологию населения. 

Наш край в 1914–1922 гг. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг.  
СССР в годы нэпа (1921–1928). 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод  1921–
1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих 
и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания  в Сибири, на 
Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 
политике (нэп). Использование рыночных механизмов  и товарно-денежных отношений 
для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 
реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 
развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой 
Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу  о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг.  

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. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы 
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба  с беспризорностью и 
преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.  

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 
коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная  и национальная 
специфика. 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. 
Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–
1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 
Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 
Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии  на стройках СССР. 
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
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законодательства. Нарастание негативных тенденций  в экономике.  
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 
Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. 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. «Враг народа». Национальные 
операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов  и национальных республик. 
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 
национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 
осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда  и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г. 

 Культурное пространство советского общества  в 1920–1930-е гг.  
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 
праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба  с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе  и 
архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. 
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 
Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 
Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 
челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 
Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Становление советской культуры и ее основные характеристики. 
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный метод.  

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.  
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 
военной техники. Формирование национальной интеллигенции.  

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 
населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 
очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения  и миграции 
населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг  в городе. 
Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 
комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство  в 1930-е гг. Жизнь в 
деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 
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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. Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР  из 
международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 
1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г.  и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 
и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение  в состав СССР Латвии, 
Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-х 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 
Государственного комитета обороны.  И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 
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 (блицкрига). 

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. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение 
Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения  и 
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская 
пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря 
и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 
плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 
Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. 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 и наступление на Ржевском 
направлении. 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 
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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. 

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. Русская 
освободительная армия и другие 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. Добровольные взносы  в фонд обороны. Помощь 
эвакуированным. 

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. Создание Суворовских и Нахимовских 
училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв  к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые  в условиях 
войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 
войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 
научные связи  с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 
1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман»,  а также польские и 
чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 
(1944 – сентябрь 1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 
Украины и Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск  в Белоруссии, 
освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 
Красной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской 
коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны  и после ее 
окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР  над Германией в 
1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 
атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 
репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 
1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
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«Д»). Решение проблемы репараций. 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией  и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 
судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие 
национально-освободительного движения в странах Азии  и Африки.  

Наш край в 1941–1945 гг.  
Обобщение. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ. 
Всеобщая история. 1945–2022 гг.  
Введение.  
Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 
Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 
системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. 
Процессы глобализации и развитие национальных государств. События конца 1980-х – 
начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной  и Восточной Европы. Концепции нового 
миропорядка. 

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. Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование 
двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США 
и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 
сегрегации, за гражданские права, выступления против войны  во Вьетнаме). Внешняя 
политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 
Российской Федерацией.  

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 
ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 
V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы  в Великобритании. Политические 
системы и лидеры европейских стран во второй половине ХХ – начале XXI в. 
«Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». 
Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – 
начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. 
Европейский союз (структура, формы экономического и политического сотрудничества, 
эволюция).  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 
Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР 
(1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская 
модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 
Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в 
странах Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, 
экономических системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Образование новых 
государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии 



135
 

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. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба  и 
провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 
внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение 
республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические 
реформы конца 1970-х –1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное 
развитие и международный статус Китая. Разделение Вьетнама  и Кореи на государства с 
разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс 
Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика 
современного индийского государства.  

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 
суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 
индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 
процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. 
Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей 
развития, внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 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 
2010-х гг. Гражданская война в Сирии.  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 
(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 
демократических режимов и установление диктатур. 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.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры  и демократизация в странах 
Латинской Америки. Революции конца  1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 
Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

 Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 
(Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский 
кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-
х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор  о 
нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 
государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование 
германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение 
по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 
Совещание по безопасности и сотрудничеству  в Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 
войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 
Провозглашение советской концепции «нового политического мышления»  в 1980-х гг. 
Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР  и восточного блока.  
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Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного  к 
многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской 
интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм.  

 Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии  в мирных 
целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 
робототехники. Компьютерная революция. Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение 
телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 
от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения  и индивидуальности писателей. 
Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. 
Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. 
Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как 
общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и 
национальное  в современной культуре.  

Современный мир. 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 
современном мире.  

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 
Обобщение.  
История России. 1945–2022 гг.  
 Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – 

начала 2020-х гг.  
СССР в 1945–1991 гг.  
 СССР в 1945–1953 гг.  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
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. Помощь не затронутых 
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 
их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. 
Начало гонки вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа  и 
отмена карточной системы (1947).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 
восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной 
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войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 
Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения  со странами народной 
демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 
Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание  по инициативе 
СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.  
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. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 
Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 
Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 
Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат  и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 
политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 
Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты 
Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские 
ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 
повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления  к 
совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 
началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение  и 
проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 
научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ.  

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение  к государству 
благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. 
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 
строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 
потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики:  от конфронтации к 
диалогу. СССР и страны Запада. Международные  военно-политические кризисы, позиция 
СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 
1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 
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Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах 
третьего мира.  

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  
Советское государство и общество в середине 1960-х – начале  1980-х гг.  
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.  
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».  
Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 
теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 
реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление  научно-технического 
прогресса в СССР. Отставание от Запада  в производительности труда. Лунная гонка с 
США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. 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. Трудовые конфликты и проблема поиска 
эффективной системы производственной мотивации. Отношение  к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты 
и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. 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. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и 
А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой  и 
конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война  и мировые 
конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета 
СССР. Конфликт с Китаем. Достижение  военно-стратегического паритета с США. 
Политика разрядки. Сотрудничество  с США в области освоения космоса. 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.  
Наш край в 1964–1985 гг. (1 час в рамках общего количества часов данной темы). 
Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991). 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической  и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть  и его негативные 
последствия для советской экономики.  

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы  в экономике, 
в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии  и об 
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индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 
закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 
настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма  в идеологии. Концепция 
«социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение  к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения.  

«Новое мышление» М.С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 
систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей 
над классовым подходом. 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. Отношение к М.С. Горбачеву  и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС  и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 
высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 
значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических  и 
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 
руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров  и национальных 
элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 
о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 
М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 
властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного  и республиканского 
законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 
План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад 
суверенитетов. Референдум о сохранении СССР  и введении поста Президента РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 
Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный  и коммерческий 
секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 
денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 
магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики 
и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 
перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 
Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП  и защитники 
Белого дома. Победа Б.Н. Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о 
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независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-
Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция 
мирового сообщества  на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 
Россия  как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг.  
Обобщение. 
Российская Федерация в 1992–2023 гг.  
Становление новой России (1992–1999 гг.). 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 
Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 
Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 
уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 
осуществления реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина  от 21 
сентября 1993 г. № 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. Полномочия Президента Российской 
Федерации как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 
Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–
1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 
республиками. Договор с Республикой Татарстан как способ восстановления 
федеративных отношений с республикой и территориальной целостности страны. 
Взаимоотношения центра и субъектов Российской Федерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.  

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики  от мировых 
цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве  и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды  и залоговые аукционы. 
Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 года  и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения  в 
зеркале социологических исследований. Представления о либерализме  и демократии. 
Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 
науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 
детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев.  

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. Подписание Договора СНВ-2  (1993 г.). 
Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 
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союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество  в рамках СНГ. Восточный 
вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и 
Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу Россйской 
Федерации 1999 года. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг.  
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 
1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная 
Дума. Многопартийность. Политические партии  и электорат. 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. Экономическое развитие  в 2000-е гг. 
Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–
2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. 
Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) 
реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 
внешней и внутренней политики. Проблема стабильности  и преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.  и 
переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России  и реализация 
инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» 
и другие). Начало конституционной реформы (2020 г.).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 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.  

Демографическая статистика. 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 ее результаты.  XXII Олимпийские и XI 
Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, 
допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по 
футболу и открытие нового образа России миру  (2018 г.).  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления  и ожидания в 
зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 
бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-
патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне (2020 г.).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв.  
Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) 

и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 
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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). 
Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. 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). Введение США  и их союзниками политических 
и экономических санкций против России  и их последствия. Специальная военная 
операция на Украине.  

Россия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, оказание помощи 
зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный 
нефтяной кризис 2020 г. и его последствия.  

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв.  
Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. 
Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 
недостаточная востребованность результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 
Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий  и предметов культа для 
религиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации  и массовая 
культура.  

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной 
темы). 

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 
г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено  для 
систематизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и 
истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также  формирования и 
развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень 
овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти 
государственную итоговую аттестацию.  

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 
теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала 
по истории России и всеобщей истории на уровне основного общего образования, что 
означает совершенствование методики преподавания предмета  в направлении 
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применения педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности 
обучения обучающихся, использование многофакторного подхода  к истории России и 
всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование 
элементов историографии на уроках и другое Преподавание всеобщей истории в рамках 
обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России, что 
означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и 
пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, 
проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории 
России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и 
особенное  в историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины 
различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса 
«История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 
I От Руси к Российскому государству 7 
II Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества 
к царству 

8 

III Россия в конце XVII–XVIII вв.:  от царства к 
империи 

9 

IV Российская империя в XIX – начале ХХ вв. 10 
 
Систематизация. 
Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным 

периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного 
обобщения рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного 
материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить 
картину истории России  в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.  

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика 
первых русских князей.  

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 
Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 
Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 
Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве  (XV–XVII 

вв.).  
Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 
Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 
Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  
Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 
Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.  
Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход  к Балтийскому 

и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 
Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 
Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, 

эволюция отношений.  
Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.  
Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России  в XIX – начале 

XX в.  
Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в 

истории России и всемирной истории.  
Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, 

обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в России  в XVII – 
начале XX в. 
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Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 
общего образования. 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным 
и предметным результатам освоения обучающимися учебных программ по 
общеобразовательным предметам.  

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и 

ответственного члена современного 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, этническим 
признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их 
функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  
2) 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 Отечеству и его защите, 
ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 
российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 
соответствии с традициями народов России;  

4) 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 отечественного  и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические 
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ценности эпох, к которым они принадлежат;  
эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 
отношений; 

5) физического воспитания:  
формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху;  
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  
6) 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 самообразованию на протяжении всей жизни;  
7) экологического воспитания:  
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной  и 
социальной среде;  

8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики;  
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества,  о 

социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;  
овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого  с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной  проектно-исследовательской 
деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 
Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на 
примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях  между людьми, понимать 
свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 
ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 
определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать 
конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 
суждений и эмоций с учетом позиций  и мнений других участников общения).  

 В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
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разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, 
диаграмм и других);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия;  
формулировать и обосновывать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  
осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование  и 

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

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 
информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять 
подбор исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 
процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  и 
целевой аудитории;  

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 других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 
современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры  в интегрированных 
(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 
исторические источники, научно-популярная литература,  Интернет-ресурсы и другие) – 
извлекать, сопоставлять, систематизировать  и интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов 
исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать 
суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации  (в том числе по 
самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия  их 
свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые  в научной 
литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий:  

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  и 
современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,  в том 
числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая  ее в ходе 
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диалога;  
выражать 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. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе на региональном материале;  
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия  с 

другими членами команды;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблему, задачи, требующие решения;  
составлять план действий, определять способ решения;  
последовательно реализовывать намеченный план действий.  
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  
осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  
вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей;  
осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;  
признавать свое право и право других на ошибки;  
вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.  
 Предметные результаты изучения предмета «История»  на углубленном 

уровне согласно требованиям ФГОС СОО должны отражать: требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительные требования  к результатам 
освоения углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 
отражать: 

 Понимание значимости России в мировых политических  и социально-
экономических процессах ХХ – начала XXI вв., знание достижений страны и ее народа, 
умение характеризовать историческое значение Великой октябрьской революции, 
Гражданской войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), 
решающую роль СССР в победе  над нацизмом, значение советских научно-
технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и следствий распада 
СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 
с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – 
начала XXI вв., особенности развития культуры народов СССР (России). 

 Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад  в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI вв. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху, формулировать  и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя 
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источники разных типов. 
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, 

характеризовать их итоги, соотносить события истории родного края  и истории России в 
ХХ – начале XXI вв., определять современников исторических событий истории России и 
человечества в целом в ХХ – начале XXI вв. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран  ХХ – начала XXI вв., оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить  с историческим периодом, выявлять общее и 
различия, привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач, оценивать полноту  и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран ХХ – начала XXI вв., сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках, формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).  

 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, уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 
при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

 Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 
начале XXI вв., выдающихся деятелей отечественной  и всемирной истории, важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) 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. Экономические развитие и реформы. Политическая система 
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«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 на Украине. Место России в современном мире. 

2) 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. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления  в различных странах. 
«Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика 
«умиротворения агрессора». Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 
революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 
2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 
дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для 
продолжения профильного образования в организациях професионального образования.  

 Понимание значимости роли России в мировых политических  и социально-
экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
 Сформированность представлений о предмете, научных  и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
 Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 
древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

 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. 

Умение на практике 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. 

 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических  и социально-
экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 
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знать мировые политические и социально-экономические процессы  1914–1945 гг., 
в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны 
в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России  в 
мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки 
фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России  в 
мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 
характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных  и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 
приводить примеры использования исторической аргументации  в социально-

политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России  и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–
1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 
истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 
1914–1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории  1914–
1945 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 
периодами истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события 
истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 
информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
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определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы 1914–1945 гг. 

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 по истории России и всеобщей истории 
1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России  и всеобщей 
истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 
1914–1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–
1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной  в исторических 
источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 
материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и 
других странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно 
определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать 
исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников  по истории России и 
всеобщей истории 1914–1945 гг. 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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 
информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 
(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, 
различать представленные в исторических источниках факты  и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 
контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 
информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  для 
решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации  с соблюдением 
правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 
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информации; 
на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников  при изучении 
событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать 
необходимость использования конкретных источников  для аргументации точки зрения по 
заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные  или 
групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории  1914–1945 гг., 
истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

Умение на практике 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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически 
оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 
аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
и личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать  в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества  1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории 1914–1945 гг. 

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических  и социально-
экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы  1945–2022 гг., 
в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны 
в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России  в 
мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 
фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России  в 
мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., 
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составлять развернутое описание памятников культуры России; 
характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных  и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 
приводить примеры использования исторической аргументации  в социально-

политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России  и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. 
 Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–
2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 
истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 
1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории  1945–
2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 
периодами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события 
истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 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., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 
информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы 1945–2022 гг. 

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 по истории России и всеобщей истории 
1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России  и всеобщей 
истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 
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обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 
1945–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–
2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной  в исторических 
источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 
материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и 
других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно 
определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать 
исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников  по истории России и 
всеобщей истории 1945–2022 гг. 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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 
информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 
(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, 
различать представленные в исторических источниках факты  и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 
контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 
информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  для 
решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации  с 
использованием правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 
информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 
исторической информации объяснять значимость конкретных источников  при изучении 
событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать 
необходимость использования конкретных источников  для аргументации точки зрения по 
заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные  или 
групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории  1945–2022 гг., 
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истории родного края; 
публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 
Умение на практике 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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически 
оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 
аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать  в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества  1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории 1945–2022 гг. 

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по обобщающему повторению по курсу «История России  с древнейших 
времен до 1914 г.») программы по истории: 

 Понимание значимости роли России в мировых политических  и социально-
экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы  с древнейших 
времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать 
роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России  в 
мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 
1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 
попытки фальсификации истории, связанные с принижением  и искажением роли России в 
мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен 

до 1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 
характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен  до 

1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных  и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 
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характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 
источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации  в социально-
политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России  с 
древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-
следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 
древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 
истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен 
до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен  до 
1914 г., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 
периодами истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории 
родного края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен  до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  с древнейших времен до 
1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран  с 
древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники 
исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания  причинно-следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 
истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен  до 1914 г. 
события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России  с 
древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 
1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 
1914 г. с использованием контекстной информации, представленной  в исторических 
источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 
материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 
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древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно 
определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 
устанавливать исторические аналогии. 

 Умение объяснять критерии поиска исторических источников  по истории России 
и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость 
конкретных источников при изучении событий  и процессов истории, приобретение опыта 
осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 
информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать 
и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 
представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 
контекстом, оценивать степень полноты  и достоверности, 
информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  для 
решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации  с соблюдением 
правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 
исторической информации объяснять значимость конкретных источников  при изучении 
событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать 
необходимость использования конкретных источников  для аргументации точки зрения по 
заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные  или 
групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории 
родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

 Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 
форм межличностного взаимодействия, а также при разработке  и представлении учебных 
проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной 
истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 
фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 
умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 
оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 
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подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 
аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать  в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества  с древнейших 
времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

№ 
п/п  
 

 Тема урока 

 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1 Введение  1  http://school-collection.edu.ru 

Раздел 2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

2 Мир в начале XX в.  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8864f2fe 

3 

Причины и начало Первой 
мировой войны (1914–
1918) 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a194b0e 

4 
Основные сражения Первой 
мировой войны (1914-1918) 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8864f2fe 

5 
Итоги Первой мировой 
войны (1914–1918) 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8864f2fe 

Раздел 3. Мир в 1918-1939 гг. 

6 
Последствия войны: рево-
люции и распад империй. 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8864f2fe 

7 
Версальско-вашингтонская 
система. 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8864fe16 

8 

Веймарская республика. 
Создание Коминтерна. 
Венгерская советская рес-
публика 

1 https://lib.myschool.edu.ru 

9 

Страны Запада  в 1920-е 
годы. США. Великобрита-
ния. 

 1 https://lib.myschool.edu.ru 

10 
Страны Запада  в 1920-е 
годы. Франция. Германия. 

1 https://lib.myschool.edu.ru 
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11 
Авторитарные режимы в 
Европе в 1920 е г. Польша. 
Испания. 

1 https://lib.myschool.edu.ru 

12 
Фашистский режим в Ита-
лии. 

1 https://lib.myschool.edu.ru 

13 

Мировой экономический 
кризис 1929-1933 гг. Вели-
кая депрессия. Пути выхо-
да. 

1 https://lib.myschool.edu.ru 

14 

Страны Запада в 1930-е гг. 
США: «новый курс» Ф. Д. 
Рузвельт. Великобритания: 
«Национальное правитель-
ство» 

1 http://school-collection.edu.ru 

15 
Нарастание агрессии в ми-
ре. Установление нацист-
кой диктатуры в Германии. 

1 http://school-collection.edu.ru 

16 
Борьба с фашизмом. На-
родный фронт во Франции 
и Испании 

1 http://school-collection.edu.ru 

17 
Австрия от демократии к 
авторитарному режиму. 

1 http://school-collection.edu.ru 

18 

Проверочная работа: «Ос-

новные события первой тре-

ти ХХ века» 

1 http://school-collection.edu.ru 

19 
Страны Азии в 1918 –1930-
х гг. Турция. 

 1 http://school-collection.edu.ru 

20 
Страны Азии в 1918 –1930-
х гг. Китай.  

1 http://school-collection.edu.ru 

21 
Страны Азии в 1918 –1930-
х гг. Япония 

1 http://school-collection.edu.ru 

22 
Страны Азии в 1918 –1930-
х гг. Индия 

1 http://school-collection.edu.ru 

23 
Страны Латинской Амери-
ки в первой трети XX в. 

 1  http://school-collection.edu.ru 

24 
 Версальская система и 
реалии 1920-х гг. 

 1  http://school-collection.edu.ru 

25 
Нарастание агрессии в 
мире в 1930-х гг 

1 www.1939-1945.net 

26 
Научные открытия первых 
десятилетий ХХ в. (физика, 

 1 http://school-collection.edu.ru 



160
 

химия, биология, медицина 
и другие). 

27 
Основные направления в 
искусстве. 

 http://school-collection.edu.ru 

Раздел 4. Вторая мировая война 

28 
Начало Второй мировой 
войны 

 1  www.1939-1945.net 

29 

1941 год. Начало Великой 
Отечественной войны и 
войны на Тихом океане 

 1  
www.1939-1945.net 

 

30 
Положение в оккупирован-
ных странах 

 1  
www.1939-1945.net 

 

31 Коренной перелом в войне  1  
www.1939-1945.net 

 

32 
Разгром Германии, Японии 
и их союзников 

 1  
www.1939-1945.net 

 

 Раздел 5. Обобщение 

33 

Контрольная работа: «Мир 
в первой четверти XX ве-
ка.» 

 1  http://school-collection.edu.ru 

34 
Мир во второй четверти 
XX века.» 

1 http://school-collection.edu.ru 

История России. 1914–1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

35 Введение  1  http://school-collection.edu.ru 

Раздел 2. Россия в годы Первой мировой войны и Великой Российской революции 

36 

 Участие России в военных 
действиях в Первой миро-
вой войне в 1914–1917 г 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a194b0e 

37 
Власть, экономика и обще-
ство в условиях войны 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a194c1c 

38 

Нарастание экономическо-
го кризиса и смена общест-
венных настроений: от 
патриотического подъема к 
усталости от войны и от-
чаянию 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a195608 

39 
Итоги Первой мировой 
войны для Российской им-
перии. 

1 http://school-collection.edu.ru 

40 

Объективные и субъектив-
ные причины обострения 
экономического и полити-

 1  https://www.praviteli.org 



161
 

ческого кризиса 

41 
Основные этапы и хроно-
логия революционных со-
бытий 1917 г. 

1 http://school-collection.edu.ru 

42 

Революционная эйфория. 
Формирование Временного 
правительства и программа 
его деятельности. Петро-
градский Совет рабочих и 
солдатских депутатов и его 
декреты 

1 http://school-collection.edu.ru 

43 Двоевластие. 1 http://school-collection.edu.ru 

44 
Июльский кризис и конец 
двоевластия. 

1 http://school-collection.edu.ru 

45 

Православная церковь. 
Поместный собор и вос-
становление патриаршест-
ва 

1 http://school-collection.edu.ru 

46 
Выступление Корнилова 
против Временного прави-
тельства 

1 https://www.praviteli.org 

47 

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

1 https://www.praviteli.org 

48 

Первые мероприятия 
большевиков в политиче-
ской, экономической и со-
циальной сферах 

 1 http://school-collection.edu.ru 

49 

Национализация промыш-
ленности. Декрет о земле и 
принципы наделения кре-
стьян землей 

1 http://school-collection.edu.ru 

50 
Созыв и разгон Учреди-
тельного собрания 

1 http://school-collection.edu.ru 

51 
Слом старого и создание 
нового госаппарата 

1 http://school-collection.edu.ru 

52 
Первая Конституция РСФСР 
1918 г.  

1 http://school-collection.edu.ru 

53 

Начало формирования ос-
новных очагов сопротив-
ления большевикам. 

 1  https://www.praviteli.org 

54 Причины, этапы и основ- 1 http://school-collection.edu.ru 
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ные события Гражданской 
войны. Военная интервен-
ция. 

55 
Палитра антибольшевист-
ских сил: их характеристи-
ка и взаимоотношения. 

1 http://school-collection.edu.ru 

56 
Повстанчество в Граждан-
ской войне. 

1 http://school-collection.edu.ru 

57 
Политика «военного ком-
мунизма». 

1 http://school-collection.edu.ru 

58 

Особенности Гражданской 
войны на Украине, в За-
кавказье и Средней Азии, в 
Сибири и на Дальнем Вос-
токе 

1 http://school-collection.edu.ru 

59 
Причины победы Красной 
Армии в Гражданской вой-
не 

1 http://school-collection.edu.ru 

60 
Последние отголоски Гра-
жданской войны в регио-
нах в конце 1921–1922 г. 

1 http://school-collection.edu.ru 

61 

Развитие образования и 
науки в годы Гражданской 
войны 

 1  http://school-collection.edu.ru 

62 
Развитие искусства в годы 
Гражданской войны. 

1 https://bigenc.ru/c/rossiia-iskusstvo 

63 Повседневная жизнь 1 http://school-collection.edu.ru 

64 
Проблема массовой дет-
ской беспризорности. 

1 http://school-collection.edu.ru 

65 Наш край в 1914–1917 гг.  1 https://historykorolev.ru/archives/3538 

66 Наш край в 1917–1922 гг. 1 https://historykorolev.ru/archives/3538? 

Раздел 3. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

67 

Катастрофические послед-
ствия Первой мировой и 
Гражданской войн. 

 1 http://school-collection.edu.ru 

68 

Крестьянские восста-
ния в Сибири, на Тамбов-
щине, в Поволжье и другие. 
Кронштадтское восстание.  

 

1 http://school-collection.edu.ru 

69 
Отказ большевиков от «во-
енного коммунизма» и пе-
реход к новой экономиче-

1 http://school-collection.edu.ru 
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ской политике (нэп). 

70 

Создание Госплана и раз-
работка годовых и пяти-
летних планов развития 
народного хозяйства 

1 http://school-collection.edu.ru 

71 Образование СССР. 1 http://school-collection.edu.ru 

72 
Установление в СССР од-
нопартийной политической 
системы. 

1 https://www.praviteli.org 

73 
Социальная политика 
большевиков. 

1 http://school-collection.edu.ru 

74 Деревенский социум. 1 http://school-collection.edu.ru 

75 «Великий перелом». 1 http://school-collection.edu.ru 

76 
Форсированная индустриа-
лизация 

1 http://school-collection.edu.ru 

77 
Коллективизация сельского 
хозяйства 

1 http://school-collection.edu.ru 

78 
Крупнейшие стройки пер-
вых пятилеток в центре и 
национальных республиках 

1 http://school-collection.edu.ru 

79 
Форсирование военного 
производства. 

1 http://school-collection.edu.ru 

80 
Результаты, цена, итоги 
форсированной модерни-
зации 

1 http://school-collection.edu.ru 

81 
Утверждение культа лич-
ности Сталина. 

1 https://www.praviteli.org 

82 
Усиление идеологического 
контроля над обществом 

1 http://school-collection.edu.ru 

83 
Массовые политические 
репрессии 1937-1939 г 

1 http://school-collection.edu.ru 

84 
Роль принудительного 
труда в осуществлении ин-
дустриализации 

1 http://school-collection.edu.ru 

85 
Советская социальная и 
национальная политика 
СССР 1930-х годов 

1 http://school-collection.edu.ru 

86 Конституция СССР 1936 г. 1 http://school-collection.edu.ru 

87 

Повседневная жизнь и об-
щественные настроения в 
годы нэпа. Культура пе-
риода НЭПа 

 1 http://school-collection.edu.ru 
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88 Создание нового человека. 1 http://school-collection.edu.ru 

89 Культурная революция. 1 http://school-collection.edu.ru 

90 
Литература и кинемато-
граф в 1930-е годы. 

1 http://school-collection.edu.ru 

91 Наука в 1930-е годы. 1 http://school-collection.edu.ru 

92 
Повседневность 30-х го-
дов. 

1 http://school-collection.edu.ru 

92 
Возвращение к культур-
ным ценностям в 30-е годы 

1 http://school-collection.edu.ru 

93 

Внешняя политика: от кур-
са на мировую революцию 
к концепции построения 
социализма в одной стране. 

 1 http://school-collection.edu.ru 

94 
Выход СССР из междуна-
родной изоляции 

1 http://school-collection.edu.ru 

95 
Попытки организовать сис-
тему коллективной безопас-
ности в Европе 

1 http://school-collection.edu.ru 

96 

Вооруженные конфликты на 
озере Хасан, реке Халхин-
Гол и ситуация на Дальнем 
Востоке в конце 1930-х гг. 

1 http://school-collection.edu.ru 

97 
Мюнхенский договор 1938 
г. и угроза международной 
изоляции СССР. 

1 http://school-collection.edu.ru 

98 
Заключение договора о не-
нападении между СССР и 
Германией в 1939 г. 

1 http://school-collection.edu.ru 

99 Наш край в 1920-1925-х гг.  1  https://historykorolev.ru/archives/3538? 

100 Наш край в 1925-1930-е гг. 1 https://historykorolev.ru/archives/3538? 

Раздел 4. Великая Отечественная война (1941-1945) 

101 

Первый период войны 
(июнь 1941– осень 1942 г.) 
План «Барбаросса». 

 1 

http://militera.lib.ru 

https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

102 
Причины поражений Крас-
ной Армии на начальном 
этапе войны 

1 

http://militera.lib.ru 

https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

103 
Смоленское сражение. На-
ступление советских войск 
под Ельней 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

104 Битва за Москву 1 https://bigenc.ru/c/velikaia-
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otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

105 Блокада Ленинграда. 1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

106 
Перестройка экономики на 
военный лад 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

107 
Нацистский оккупацион-
ный режим. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

108 
Начало массового сопро-
тивления врагу. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

109 

Коренной перелом в ходе 
войны (осень 1942–1943 г.) 
Сталинградская битва. 

 1 

https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

110 Битва за Кавказ 1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

111 
Прорыв блокады Ленин-
града в январе 1943 г. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

112 Битва на Курской дуге. 1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

113 

Битва за Днепр. Освобож-
дение Левобережной Ук-
раины и форсирование 
Днепра 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

114 
Развертывание массового 
партизанского движения. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

115 
Сотрудничество с врагом 
(коллаборационизм): фор-
мы, причины, масштабы. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

116  Трудовой подвиг народа.  1 

https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

117 
Повседневность военного 
времени 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

118 
Стратегии выживания в го-
роде и на селе. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-
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ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

119 Наука фронту. 1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

120 
Культурное пространство в 
годы войны 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

121 
Государство и Церковь в 
годы войны. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

122 СССР и союзники 1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

123 
Завершение освобождения 
территории СССР. 

 1 

https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

124 

Боевые действия в Восточ-
ной и Центральной Европе 
и освободительная миссия 
Красной Армии. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

125 
Битва за Берлин и оконча-
ние войны в Европе 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

126 Война и общество 1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

127 
Антигитлеровская коали-
ция. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

128 
Судьба послевоенной Гер-
мании 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

129 
Советско-японская война 
1945 г. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

130 Истоки холодной войны 1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

131 
Итоги Великой Отечест-
венной и Второй мировой 
войны. 

1 
https://bigenc.ru/c/velikaia-

otechestvennaia-voina-1941-1945-

ff234c?ysclid=lmgqp72ebc614022739 

132 Наш край в 1941–1945 гг.  1 https://historykorolev.ru/archives/3538 

133 Наш край в 1941–1945 гг. 1 https://historykorolev.ru/archives/3538 

134 Контрольная работа "Исто- 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-ban 
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рия России в 1914-1945 гг." 

135 
Повторение и обобщение 
по теме "История России в 
1914-1945 гг." 

1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-ban 

136 
Повторение и обобщение 
по теме "История России в 
1914-1945 гг." 

1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-ban 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Программа реализуется в 2023/2024 учебном году в 11 классе. 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществозна-
нию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-
руемые результаты освоения программы по обществознанию. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по обществознанию составлена на основе положений  и требований к 

результатам освоения образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с 
учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному 
применению при реализации обязательной части ОП СОО.  

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организаци-
ей функции интеграции молодёжи в современное общество  и обеспечивает условия для 
формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей много-
национального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непре-
рывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 
людьми на благо человека  и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе  и направ-
лениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 
страны, правах и обязанностях человека  и гражданина, способствует воспитанию россий-
ской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности на-
циональным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 
являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, осно-
ванной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жиз-
ни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам  и свободам человека 
и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 
позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотива-
ции 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 дисцип-
лин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной карти-
ны общества, соответствующей современному уровню научных знаний  и позволяющей 
реализовать требования к личностным, метапредметным  и предметным результатам ос-
воения образовательной программы, представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать  и систематизиро-
вать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использо-
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вать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а 
также в проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (вклю-
чая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в 
гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую,  в сферах межлично-
стных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероиспове-
даний, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и 
оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных по-
ступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществозна-
ние раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регу-
лирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и 
обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности со-
временного российского общества  в единстве социальных сфер и институтов и роли Рос-
сии в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других ви-
дов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп  с 
основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти взаи-
модействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется  в соответ-
ствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на 
уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включае-
мых в него положений и педагогическими целями учебного предмета  с учетом познава-
тельных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 
типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий эко-
номического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, пер-
спектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 
проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компо-
нентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, 
работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для раз-
личных видов деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном россий-
ском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных 
в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тен-
денциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креа-
тивное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образо-
вания 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 познаватель-
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ные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 
расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей  их применения при выполне-
нии социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 
рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 
часа в неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ) 

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 мо-
бильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 
Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации  и 
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы  их предотвращения 
и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 
девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы раз-
решения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социоло-
га, 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 поли-
тической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государ-
ства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, полити-
ческий режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной вла-
сти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Го-
сударственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, анти-
коррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспече-
ние национальной безопасности  в Российской Федерации. Государственная политика 
Российской Федерации  по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политиче-
ское участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль  в обществе. Ос-
новные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граж-
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дан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы 
партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорцио-
нальная, 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 россий-
ского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершен-
нолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранитель-
ных 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 Россий-
ской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Ме-
ждународная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несо-
вершеннолетних. 

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, заключе-
ния и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников  и работодателей. 
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности тру-
довых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отноше-
ний, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права  и обязанности налого-
плательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 
г. № 273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего про-
фессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных ус-
луг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 
административная ответственность. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уго-
ловное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления  и виды пре-
ступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний  в уголовном праве. Осо-
бенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок 
их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского 
процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 
Административный процесс. Судебное производство по делам  об административ-

ных правонарушениях. 
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Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защи-
ты права на благоприятную окружающую среду. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕ-
СТВОЗНАНИЮ.  

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 
российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 
нормы поведения, отражают готовность готовность  и способность обучающихся руково-
дствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ори-
ентаций, 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 ответст-

венного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и право-

порядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и де-

мократических 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 в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функ-

циями 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 природно-
му наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, ис-
кусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Оте-
честву и его защите, ответственность за его судьбу; 

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

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

ного 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 сво-

его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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убежденность в значимости для личности и общества отечественного  и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности;  
5) физического воспитания:  
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическо-

му и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность ини-

циировать, 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 об-
щественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жиз-
ни; 

7) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества; 

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

маемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диа-
логе культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодейст-
вия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая по-
нимание 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 про-
граммы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмо-
циональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе 
в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
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ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 
проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оп-
тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность 
и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные соци-
альные роли; 

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

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

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образова-
ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-
версальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассмат-
ривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-
ции 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), оцени-
вать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комби-
нированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,  в том числе 
учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-
ствия 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, пре-
образованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе  при создании 
учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключе-
вые 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 актуа-
лизировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 
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для доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии решения; 
анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оцени-

вать 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 по-

знавательную 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 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 информа-
ции различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  и целе-
вой 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 право-
вым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безо-
пасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-
ных 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 вес-
ти диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля-
тивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную  деятельность; 
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи  в образователь-

ной 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; 
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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 облас-

тях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы 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 дей-

ствия 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, прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и дру-
гих как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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 ар-

гументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты освоения программы 11 класса  по обществознанию 

(базовый уровень). 
Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стра-

тификации; формах и факторах социальной мобильности  в современном обществе, о се-
мье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях со-
циальной политики в Российской Федерации,  в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государст-
венной политики Российской Федерации; конституционном статусе  и полномочиях орга-
нов государственной власти; 

о 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; право-
вом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, ад-
министративных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, гра-
жданском, административном и уголовном судопроизводстве. 
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Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценно-
сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного тру-
да, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, спра-
ведливости, 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 «Социаль-
ная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений  
в Российской Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий  и использовать 
понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений  при изложении собствен-
ных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: соци-
альные общности, социальные группы  и отношения между ними, социальная стратифи-
кация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобиль-
ность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный кон-
троль  и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический инсти-
тут, политические отношения, политическая система, государство, национальная безопас-
ность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политиче-
ский 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, соци-
альная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев исполь-
зуемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и про-
цессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы 
семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 
миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; 
виды политического лидерства, избирательных  и партийных систем, политических
 идеологий; правовые нормы; отрасли  и институты права; источники права; норма-
тивные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 
ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; консти-
туционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты граждан-
ских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических 
лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников  и работода-
телей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обя-
занности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 
экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 
среду; виды преступлений; виды наказаний  в уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональ-
ные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государ-
ства, 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 разви-
тия общественных процессов; 
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характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политиче-
ской сферах, в правовом регулировании общественных отношений  в Российской Федера-
ции; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; соци-
альных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юри-
дической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; соци-
ального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти  в Россий-
ской 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 социаль-
ного познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-
правовой метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «По-
литическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации», для анализа социальной информации о социальном  и политическом разви-
тии российского общества, направлениях государственной политики в Российской Феде-
рации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полу-
ченной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-
ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные доку-
менты стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной  в раз-
личных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 
вести целенаправленный поиск необходимых сведений  для восполнения недостающих 
звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информацион-
ном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 
разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общест-
венных отношений  в Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность  с использова-
нием полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической 
сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять 
ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 
междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 
(развернутые ответы, сочинения)  по изученным темам, составлять сложный и тезисный 
план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия  с представите-
лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных соци-
альных 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 изуче-
нии разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование об-
щественных отношений в Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о струк-
туре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере  и законодательстве 
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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 про-
цессе; 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 соци-
альной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности  и в развитии об-
щества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Ин-
тернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания закон-
ности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; ме-
ханизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершенно-
летних работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних  для 
объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах нацио-
нальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоци-
альные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных 
слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федера-
тивном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 
государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государ-
ственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя 
Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответст-
венности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке 
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовер-
шеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке  и условиях заключе-
ния и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголов-
ного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действи-
тельности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафик-
сированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и ис-
пользовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 
цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансо-
вой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, поли-
тической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по кана-
лам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 
различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отно-
шений, содержащиеся  в источниках информации; давать оценку действиям людей в ти-
пичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм мора-
ли и права.  

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять  с помощью получен-
ных 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 
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11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Социальная сфера 
1.1 Социальная структура общества 2 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

1.2 Социальное положение личности в обществе и 
пути его изменения 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

1.3 Семья и семейные ценности 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

1.4 Этнические общности и нации 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

1.6 Социальный конфликт 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

1.7 Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Социальная сфера» 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

Итого по разделу 14  

Раздел 2. Политическая сфера 
2.1 Политическая власть и политические отноше-

ния 
2 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

2.2 Политическая система. Государство — основ-
ной институт политической системы 

3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

2.3 Государство Российская Федерация. Государст-
венное управление в Российской Федерации 

4 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

2.4 Политическая культура общества и лично-
сти.Политическая идеология 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

2.5 Политический процесс и его участники 3 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

2.6 Избирательная система 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

2.7 Политические элиты и политическое лидерство 2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 
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2.8 Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Политическая сфера» 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

Итого по разделу 20  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 
3.1 Система права. Правовые отношения. Правона-

рушения 
4 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

3.2 Конституционные права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина в Российской Феде-
рации 

4 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

3.3 Правовое регулирование гражданских, семей-
ных, трудовых правоотношений 

6 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

3.4 Правовое регулирование налоговых, образова-
тельных, административных, уголовных право-
вых отношений, экологическое законодательст-
во 

8 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

3.5 Основные принципы конституционного, арбит-
ражного, гражданского, административного, 
уголовного процессов 

4 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

3.6 Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Правовое регулирование общественных отно-
шений в Российской Федерации» 

2 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

Итого по разделу 28  

Итоговое повторение, представление результатов 
проектно-исследовательской деятельности 

6 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf6
2]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЕ». УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уро-

вень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 
программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, со-
держание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработа-

на на основе требований к результатам освоения образовательной программы, представ-
ленных в ФГОС СОО, в соответствии  с концепцией преподавания учебного предмета 
«Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. Феде-
ральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровня ориентирована на 
расширение и углубление содержания, представленного в федеральной рабочей програм-
ме по обществознанию базового уровня. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 
молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования 
российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 
многонационального российского народа, социализации обучающихся, их готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 
правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми  в процессе решения 
задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 
традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 
обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня 
основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов 
и явлений. Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих 
знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые 
нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 
предполагает включение в его содержание тех компонентов,  которые создают целостное 
и достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о 
деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их 
регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на 
базовом уровне, раскрывается  в углублённом курсе в более широком многообразии 
связей и отношений.  Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, 
связанных с логикой и методологией познания социума различными социальными 
науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу 
отбора  и построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 
обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных 
наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 
развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 
видов (способов) познания, их применения при работе  как с адаптированными, так и 
неадаптированными источниками информации  в условиях возрастания роли массовых 
коммуникаций. 
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Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 
опирающуюся как на традиционные формы коммуникации,  так и на цифровую среду, 
интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 
моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 
обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, 
характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся,  их личного 
социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и 
социальных запросов содержание учебного предмета  на углублённом уровне 
обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно 
значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности 
профессионального выбора и поступления  в образовательные организации, реализующие 
программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 
являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 
моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым  в 
Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 
юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 
функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в 
различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 
предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного 
общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, 
человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и 
регулирование общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации  из 
разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для 
решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 
типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения  в конкретных ситуациях 
осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 
государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания  и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов 
(способов) социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной 
методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 
общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для 
освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-
экономическими и другими социальными институтами  и решения значимых для личности 
задач, реализации личностного потенциала; 
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расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 
поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 
образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

Общее число часов для изучения 272 часа –  часов: в 10 классе – 136 часов (4 часа в 
неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа  в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (УГЛУБ-
ЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

10 КЛАСС 
Последовательность изучения тем  в пределах одного раздела может варьироваться. 
Социальные науки и их особенности. 
Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. 

Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 
Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 
Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания  и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 
Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  
Введение в философию. 
Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское 

осмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и 
общества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества,  их функции 
и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности 
развития. Динамика и многообразие процессов развития общества.  Типы социальной 
динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых 
коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 
Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 
глобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и 
человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. 
Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 
человека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к 
познанию и деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии 
личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое  и 
обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, 
политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и 
стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации  на массовое 
и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и 
недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации 
личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов 
деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 
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Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. 
Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. 
Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его 
специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 
языковых выражений. Рассуждения  и умозаключения. Дедукция и индукция. 
Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды 
объяснений. Распространённые ошибки  в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, 
полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его 
характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 
Эмпирический  и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 
познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные 
исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как 
творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. 
Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного 
наследия России. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная 
культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое 
понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное 
искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. 
Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. 
Достижения российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 
Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли  и 

нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного 
поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов  и 
нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным  с 
философией. 

Введение в социальную психологию. 
Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы  и 

основные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер 
социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 
Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание  и самооценка. Самоконтроль. 
Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как 
объект социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 
социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы  и массовые 
движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. 
Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  
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Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня 
развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. 
Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое 
манипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. 
Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 
Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в 
ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 
Общение как объект социально-психологических исследований. Функции общения. 

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 
информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в 
общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 

Психологическое образование. 
Введение в экономическую науку. 
Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. 

Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки 
среди наук об обществе. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность 
ресурсов. Экономический выбор. Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 
Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. 
Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. 
Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 
государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 
экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая 
свобода и социальная ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 
ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 
величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность 
спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и 
товары роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная 
цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 
Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика 
Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного 
регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 
капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. 
Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. 
Государственная политика регулирования рынка труда  в Российской Федерации. 
Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в 
Российской Федерации. 
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Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 
проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики 
в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 
предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. 
Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие  и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка  и 
прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные 
издержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка 
фирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная 
стоимость и способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. 
Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции  на деятельность фирмы. 
Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 
Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса  и денежная база. 
Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. 
Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 
безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежно-кредитная 
политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социально-экономические 
последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные 
блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). 
Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных 
благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование 
рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 
Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 
Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы 
налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. 
Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные 
макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый 
внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. 
Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочного 
экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития 
экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения  для циклических 
колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 
Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное 
регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. 
Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 
деятельности в экономической сфере. 

11 КЛАСС 
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Последовательность изучения  тем в пределах одного раздела может варьироваться. 
Введение в социологию. 
Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура  и функции. 

Этапы и основные направления развития социологии. Структурный  и функциональный 
анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и 
их многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация  как 
этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие 
современного мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные 
основы национальной политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные  и социально-психологические 
характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в 
современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура  и стратификация. 
Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 
информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные 
семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая 
и семейная политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее  и 
профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и 
значение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в 
Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. 
Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации  в 
Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в 
Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 
социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности 
повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её 
формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные 
(межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их 
разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, 
его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для 
общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 
образование. 

Введение в политологию. 
Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 
Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в 
политике. 
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Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции 
политической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. 
Политические институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 
политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 
коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. 
Формы правления. Государственно-территориальное устройство. Политический режим. 
Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы 
современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 
Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное 
самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 
Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  
Институт государственного управления. Основные функциии направления 

политики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 
Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 
Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 
Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины  и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели  и 
функции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в 
Российской Федерации. Общественно-политические движения в политической системе 
демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования  в 
современной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж 
политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические 
идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 
психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический 
выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических 
процессов. Особенности политического процесса в современной России. Место  и роль 
средств массовой информации в политическом процессе. Интернет  в политической 
коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности 
профессиональной деятельности политолога. 

Политологическое образование. 
Введение в правоведение. 
Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 
Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в 

жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и 



190
 

виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный 
договор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое 
государство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности 
механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 
Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное  и 

процессуальное, национальное и международное право. 
Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  
Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, 
правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 
правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 
ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской 
Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 
политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 
основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по 
правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 
обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъектов 
Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской 
Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной 
власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, 
полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования 
и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 
власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её 
структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы 
деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, 
порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 
отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические  и юридические 
лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 
Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. 
Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 
Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, 
наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной 
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деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско-правовая 
ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак  как социально-
правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения 
брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и 
обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, 
отцовства и детства. Ответственность родителей  за воспитание детей. Усыновление. 
Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 
правоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. 
Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 
договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок 
и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых 
споров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 
Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 
правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие 
требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 
Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в 
системе государственной службы. Административное правонарушение и 
административная ответственность, виды наказаний в административном праве. 
Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и 
охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 
правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 
обязанности потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. 
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. 
Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. 
Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и 
крайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 
Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  
Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 
принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 
международного права. Международная защита прав человека. Источники  и принципы 
международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные 
виды юридических профессий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 
общего образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 
позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 
российского общества, расширение жизненного опыта  и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания 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, 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 в школе и детско-юношеских организациях; 
умение взаимодействовать с социальными 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; 

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

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

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

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

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
России; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

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 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
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, 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 у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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самосознания, включающего способность понимать своё 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 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;  

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 её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять 
критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, 
выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях 
и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 
возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие 
её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 
комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных 
проблем, при выполнении социальных проектов. 

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 познания, включая 
специфические методы социального познания;  
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осуществлять в различных видах 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; 

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

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

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных 
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах  в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса 
социальных наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 
общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 
динамики 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, включая 
статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 
представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, учитывать разные точки зрения; 
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развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

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

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 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, проявлять 
интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 
аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать 
идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 
других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку;  
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  К концу 10 

класса обучающийся будет: 
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владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической 
науки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных 
направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении  и 
преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных 
наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, 
знать ключевые темы, исследуемые этими науками,  в том числе таких вопросов, как 
системность общества, разнообразие его связей  с природой, единство и многообразие в 
общественном развитии, факторы  и механизмы социальной динамики, роль человека как 
субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; 
общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации формировании 
социально-психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и 
пути  их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы 
производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических 
систем, экономические функции государства, факторы и показатели экономического 
роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 
собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,  о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 
институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 
общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 
развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 
конкуренции, развитие малого  и среднего предпринимательства, внешней торговли, 
налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 
цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 
включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, 
доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; 
методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных 
оценок, анализ документов  для принятия обоснованных решений, планирования и 
достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и 
использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования 
финансовых услуг, выборе будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностях 
применения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы 
обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы 
познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы 
социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов 
и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые 
технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 
предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые 
институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  и 
обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях  при анализе 
социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций 
развития российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости 
глобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовой 
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информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и 
стереотипов массового сознания, распределения ролей  в малых группах, влияния групп 
на поведение людей, особенностей общения  в информационном обществе, причин 
возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 
ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 
бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной 
справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 
источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники 
социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 
сведений, проводить с использованием из различных источников знаний, 
учебно-исследовательской и проектной работы по философской, социально-
психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 
исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 
обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 
презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный 
опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 
взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 
жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, 
фактами социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 
положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 
«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций 
на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, 
распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении 
достоверных и недостоверных сведений при работе  с социальной информацией, 
возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе 
рациональных способов поведения людей  в экономике в условиях ограниченных 
ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике 
поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих 
экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного 
поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми 
технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать  с общественными 
институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 
гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно 
заполнять формы, составлять документы, необходимые  в социальной практике, 
рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 
социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования  по 
направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 
овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 
соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 
взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 
направлениях профессиональной деятельности, связанных  с философией, социальной 
психологией и экономической наукой. 
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Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  К концу 11 
класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 
предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и 
роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 
действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного 
подхода к изучению социальных явлений  и процессов, знания ключевых тем, 
исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и 
социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, 
статусно-ролевая теория личности, семья  и её социальная поддержка, нация как 
этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, 
динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 
политической системе общества, факторы политической социализации, функции 
государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 
правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 
конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, 
основы деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути 
преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,  о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 
институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 
коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 
стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 
государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 
власти, судопроизводства  и охраны правопорядка, государственного управления, 
институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных 
организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, 
включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, 
материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи  и взаимовлиянии 
различных социальных институтов, об изменении их состава  и функций в процессе 
общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление 
и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах 
социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 
конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 
цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 
включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 
наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 
нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, 
институциональный, социально-психологический подход; правоведения, такие как 
формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений  в 
различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 
практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 
участника различных социальных групп, избирателя, участии  в политической 
коммуникации, в деятельности политических партий  и общественно-политических 
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движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 
профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 
социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, 
формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-
территориального устройства, виды политических институтов, типы политических 
партий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых 
норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, 
виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  и 
обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях  при анализе 
социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных 
процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения 
традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, 
причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 
политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств 
массовой информации в формировании политической культуры личности, трансформация 
традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение 
права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 
источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 
привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации 
по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 
использованием знаний из различных источников, учебно-исследовательской, 
проектно-исследовательской и другой творческой работы по социальной, политической, 
правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 
осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 
прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 
самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 
социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 
жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 
взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 
массовой информации, религия),  с деятельностью различных политических институтов 
современного общества, политической социализацией и политическим поведением 
личности,  её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов 
политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений  в 
отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 
социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения 
разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», 
включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного 
мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 
образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой 
информации, мировых и национальных религиях, политике  как общественном явлении, 
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структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических 
нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 
демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, 
влиянии средств массовой коммуникации  на политическое сознание, о защите прав 
человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 
интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 
несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой 
обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, 
развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами 
на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека  и гражданина в 
Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 
составлять документы, необходимые  в социальной практике, рассматриваемой на 
примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 
правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования  по 
направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 
овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 
соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 
взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 
направлениях профессионального образования, связанных  с социально-гуманитарной 
подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 
юриста. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем програм-
мы 

Количество ча-
сов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Раздел 1. Социальные науки и их осо-
бенности 

4 
 

1.1 Социальные науки в системе научного 
знания. Особенно- сти социального по-
знания 

4 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2 Раздел 2. Введение в философию  39  

2.1 Общество как система. Динамика и 
многообразие процессов развития об-
щества 

4 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.2 Общественный прогресс. Процессы 
глобализации 

4 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.3 Сущность человека. Духовное и мате-
риальное в человеке 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
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2.4 Сознание. Массовое сознание и его осо-
бенности 

3 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.5 Деятельность как способ существования 
людей 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.6 Теория познания. Истина и её критерии 
4 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.7 Научное знание и его характерные чер-
ты 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.8 Духовная жизнь человека и общества 
6 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.9 Направления духовной деятельности. 
Формы духовной культуры 

4 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.10 Этика и этические нормы 
4 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.11 Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности  

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.12 Повторительно- обобщающие уроки по 
разделу «Введение в философию» 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3 Раздел 3. Введение в социальную пси-
хологию 

26 
 

3.1 Социальная психология как наука 
2 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.2 Общество и личность в социальной 
психологии 

6 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.3 Социальная психология групп 
6 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.4 Общение и социальное взаимодействие 
6 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.5 Психологическое образование и про-
фессиональная деятельность социально-
го психолога 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.6 Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.7 Повторительно-обобщающие уроки по 
разделу «Введение в социальную пси-

2 [[Библиотека ЦОК 
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хологию» https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4 Раздел 4. Введение в экономическую 
науку 

62 
 

4.1 Экономика как наука и сфера деятель-
ности человека 

4 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.2 Экономическая деятельность и её субъ-
екты 

5 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.3 Институт рынка 
6 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.4 Рынки и ресурсы 
6 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.5 Институт предпринимательства 
4 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.6 Фирмы в экономике 
4 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.7 Финансовые институты 
8 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.8 Государство в экономике 
9 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.9 Основные макроэкономические показа-
тели 

6 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.10 Международная экономика 
6 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.11 редставление результатов проектно- ис-
следовательской деятельности 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4.12 Повторительно- обобщающие уроки по 
разделу «Введение в экономическую 
науку» 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

5 Итоговое повторение  
5 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРЕДМЕТУ 

136 
 

11 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем програм- Количество ча- Электронные (цифровые) 
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мы сов образовательные ресурсы 

1 Введение в социологию 32  

1.1 Социология как наука 
2 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

1.2 Социальная структура и социальная 
стратификация 

3 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

1.3 Субъекты общественных отношений 
6 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

1.4 Социальные инсти- туты семьи, образо-
вания, религии, СМИ  

6 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

1.5 Положение личности в обществе 
9 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

1.6 Социологическое образование и про-
фессиональная деятельность социолога 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

1.7 Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

1.8 Повторительно-обобщающие уроки по 
разделу «Введение в социологию» 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2 Раздел 2. Введение в политологию  34  

2.1 Политология как наука 
2 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.2 Политика и общество 
4 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.3 Политическая власть. Политическая 
система. Роль государства в политиче-
ской системе 

5 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.4 Институты государственной власти в 
Российской Федерации 

6 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.5 Институты представительства социаль-
ных интересов в Российской Федерации 

4 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.6 Политическая культура и политическое 
сознание 

3 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.7 Политический процесс 
4 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
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2.8 Политологическое образование и про-
фессиональная деятельность политоло-
га 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.9 Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.10 Повторительно-обобщающие уроки по 
разделу «Введение в политологию» 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3 Раздел 3. Введение в правоведение  60  

3.1 Юридическая наука: этапы и основные 
направления развития 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.2 Право как социаль- ный институт. Сис-
тема права 

4 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.3 Связь права и государства. Правотвор-
чество и законотворчество 

4 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.4 Правовая культура. Правоотношения и 
правонарушения. Юридическая ответ-
ственность 

6 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.5 Основы конституционного права 
2 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.6 Права, свободы и обязанности человека 
и гражданина в Российской Федерации 

5 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.7 Конституционно-правовой статус Рос-
сии как федеративного государства. Ор-
ганы власти в Российской Федерации 

4 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.8 Основные отрасли частного права 
10 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.9 Основные отрасли публичного права 
8 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.10 Основные отрасли процессуального 
права 

7 
 

3.11 Международное право 
2 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.12 Юридическое образование и профес-
сиональная деятельность юриста 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
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3.13 Представление результатов проектно-
исследова- тельской деятельности 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.14 Повторительно-обобщающие уроки по 
разделу «Введение в правоведение» 

2 
[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

4 Итоговое повторение 
10 

[[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРЕДМЕТУ 

136 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ». 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Об-

щественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, геогра-
фия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по географии. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по географии составлена на основе требований  к результатам освоения 

ОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также  на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредст-
венному применению  при реализации образовательной программы среднего общего обра-
зования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО  к личност-
ным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и раз-
вития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предмет-
ное содержание, предусматривает распределение его  по классам и структурирование его 
по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам 
курса и последовательность их изучения  с учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 
возможности предмета  для реализации требований к результатам освоения образователь-
ной программы среднего общего образования, требований к результатам обучения геогра-
фии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 
теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформаци-
онных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познава-
тельной деятельности с использованием различных источников. Программа по географии 
даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотно-
сти – способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить 
задачу интеграции содержания образования в области естественных  и общественных на-
ук.  

В основу содержания географии положено изучение единого  и одновременно мно-
гополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 
обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 
определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 
практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 
чётко представить географические реалии происходящих в современном мире геополити-
ческих, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-
экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
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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. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 
преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в 
том числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов для изучения географии –  68 часов: по одному часу в неделю в 
10 и 11 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
10 КЛАСС 
География как наука.  
Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традици-

онные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных 
сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследо-
ваний. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как ре-
зультат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 
картина мира, географическое мышление, язык географии.  Их значимость для представи-
телей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 
Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её форми-

рующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям террито-
рий, её изменение во времени. Географическая  и окружающая среда. 

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

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 
географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, кли-
матические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 
среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 
развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 
территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного при-
родного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связан-
ного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и 
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(или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения 
(исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов ми-
ра. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсо-
обеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 
ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земель-
ные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 
перспективы  их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезле-
сение – его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана 
(энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества  и перспективы их 
использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по 
выбору) по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспечен-
ности стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта.  
Политическая география и геополитика. Политическая карта мира  и изменения, на 

ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 
геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России 
как евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выде-
ления. Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 
Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динами-

ка её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различ-
ным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографи-
ческий кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в стра-
нах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных 
по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 
выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с 
различным типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 
Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-
экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые се-
мьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 
национальные религии, главные районы распространения. Население мира и глобализа-
ция. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, гео-
графические рубежи цивилизации Запада  и цивилизации Востока.  

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах раз-
личных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», 
«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран  на основе анализа 
различных источников географической информации».  

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и фак-
торы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой  и низкой плотности на-
селения. Миграции населения: причины, основные типы  и направления. Расселение насе-



210
 

ления: типы и формы. Понятие об урбанизации,  её особенности в странах различных со-
циально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городско-
го и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических дан-
ных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения  как совокупность экономи-
ческих, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, ха-
рактеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интеграль-
ный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населе-
ния в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической 
информации». 

Мировое хозяйство. 
Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделе-

ние труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. 
Факторы размещения производства и их влияние  на современное развитие мирового хо-
зяйства. Отраслевая, территориальная  и функциональная структура мирового хозяйства. 
Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализа-
ции. 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 «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных 
и постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 
Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на 
хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации 
(ТНК) и их роль  в глобализации мировой экономики.  

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, «энергопере-
ход». 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 гео-
графию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Миро-
вая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географи-
ческие 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. Со-
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временные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии  на окружающую среду. 
Место России в мировом производстве и экспорте цветных  и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители  и экспор-
тёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 
страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органи-
ческого синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины  и продукции цел-
люлозно-бумажной промышленности. Влияние химической  и лесной промышленности на 
окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике измене-
ния объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 
ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрас-
ли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основ-
ных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как од-
ного 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 «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 транс-
портные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). Международные экономические отношения: основные формы и факторы, 
влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

11 класс 
Регионы и страны.  
Регионы мира. Зарубежная Европа.  
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Юж-

ная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 
черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субре-
гионов. Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития 
стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников геогра-
фической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 
Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 
характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 
хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-
ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные пробле-
мы (на примере Индии, Китая, Японии).  
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Практическая работа «Сравнение международной промышленной  и сельскохозяй-
ственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основ-
ных видов продукции».  

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая эконо-
мико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, насе-
ления и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения при-
родно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы 
(на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хо-
зяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 
Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характе-
ристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 
Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-
географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 
Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли 
сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического поло-
жения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяй-
ства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли меж-
дународной специализации. Географическая  и товарная структура экспорта. Океания: 
особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном гео-
графическом разделении труда.  

Россия на геополитической, геоэкономической  и геодемографической карте мира. 
Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 
внешнеэкономических  и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических 
связей России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины рос-

та 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 влия-
нием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобаль-
ных 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 на-
родонаселения. 
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Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки чело-
вечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, полити-
ческих, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных 
проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем че-
ловечества на основе анализа различных источников географической информации и уча-
стия России в их решении». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ.  
Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и спо-

собность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией лично-
сти, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответст-
вующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта 
и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-
тельности, в том числе  в части: 

1) гражданского воспитания:  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответст-

венного члена российского общества;  
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и право-

порядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и де-

мократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функ-

циями 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; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и природно-
му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, ис-
кусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность за его судьбу; 

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

на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формиро-

вания элементов географической и экологической культуры; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 



214
 

4) эстетического воспитания:  
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творче-
ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество сво-
его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-
чества творческой личности; 

5) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодейст-
вия между людьми и познания мира для применения различных источников географиче-
ской 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. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья  и эмоционального 
благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 
поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическо-
му и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-
ность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географи-
ческих наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии  и реализовывать 
собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; 

8) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем и географических особенностей  их проявле-
ния; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 
их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные дейст-
вия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 
регулятивные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть универсальных учебных познавательных действий: 

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

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-
ции 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 услови-

ях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих гео-

графические аспекты. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть универсальных учебных познавательных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических географических задач, применению различных методов познания 
природных, социально-экономических  и геоэкологических объектов, процессов и явле-
ний; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 
знания, его интерпретации, преобразованию и применению  в различных учебных ситуа-
циях, 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 гипо-

тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности;  
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
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выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить про-
блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 
универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необ-
ходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и по-
иска путей их решения, для анализа, систематизации  и интерпретации информации раз-
личных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации  с учё-
том её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

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

числе государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, ком-
муникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-
ционной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безо-
пасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 
учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по су-
ществу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам раз-
личных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

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

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как части универ-
сальных учебных регулятивных действий: 

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

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 
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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 облас-

тях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  как части универ-

сальных учебных регулятивных действий: 
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться  к эмо-

циональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопережи-
ванию; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других 
как части универсальных учебных регулятивных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 
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 освоения программы по географии  на базовом уров-

не к концу 10 класса отражают: 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная гео-
графическая наука, на региональном уровне,  в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объек-
тов и территориальной организации природы и общества: выбирать  и использовать ис-
точники 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; 
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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 ос-
новных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных междуна-
родных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лес-
ных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-
фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйст-
ва: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, лож-
ную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 
кризис и распознавать их проявления  в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях  для определе-
ния и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том 
числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства 
(объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного 
производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения 
показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и 
качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников геогра-
фической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных  и по-
стиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, 
земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической инфор-
мации, для классификации крупнейших стран, в том числе  по особенностям географиче-
ского положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-
экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям 
относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников гео-
графической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  и геоэкологически-
ми процессами и явлениями; между природными условиями  и размещением населения, в 
том числе между глобальным изменением климата  и изменением уровня Мирового океа-
на, 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, смертно-
сти, 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 географи-
ческих знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 
политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, фе-
деративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографи-
ческий кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, структу-
ра населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), 
народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», рас-
селение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, ме-
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галополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие стра-
ны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интегра-
ция, международная хозяйственная специализация, международное географическое разде-
ление труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснацио-
нальные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная 
энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и дегло-
бализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое раз-
витие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 
природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 
(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-
графической информации для получения новых знаний о природных  и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их разви-
тия, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформа-
ционные системы, соответствующие 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 дру-
гим 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 ин-
формации; 

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, необходи-
мую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и Рос-
сии, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потен-
циала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 
другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и террито-
риальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдель-
ных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации инфор-
мации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  из различ-
ных источников;  
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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 чис-
ле: объяснять особенности демографической политики  в странах с различным типом вос-
производства населения, направления международных миграций, различия в уровнях ур-
банизации, 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) практи-
ко-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разно-
образных явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важней-
ших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и яв-
ления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран  с использова-
нием источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую 
среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отрас-
левой 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: разли-
чия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Ми-
рового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 
геосистем  в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и 
стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии  на базовом уров-
не к концу 11 класса отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль гео-
графических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объек-
тов и территориальной организации природы и общества: выбирать  и использовать ис-
точники 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 геогра-
фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйст-
ва: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, ми-
грации населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  
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использовать знания об основных географических закономерностях  для определе-
ния географических факторов международной хозяйственной специализации изученных 
стран; сравнения регионов мира и изученных стран  по уровню социально-экономического 
развития, специализации различных стран  и по их месту в международном геграфическом 
разделении труда (МГРТ);  для классификации стран отдельных регионов мира, в том 
числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного 
устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населе-
ния  с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  и геоэкологически-
ми процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 
населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой струк-
турой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зару-
бежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географи-
ческих знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 
государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное го-
сударство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 
взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населе-
ния, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, эт-
нос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 
политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающие-
ся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 
хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная спе-
циализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и территори-
альная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 
революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяй-
ство; глобализация мировой экономики  и деглобализация, «энергопереход», международ-
ные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 
природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 
(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); фор-
мулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-
графической информации для получения новых знаний о природных  и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их разви-
тия, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформа-
ционные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
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экономических, природных и экологических процессов и явлений  на территории регио-
нов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания  и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, ха-
рактеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происхо-
дящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации от-
дельных 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 раз-
личные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходи-
мую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России),  их обеспеченности при-
родными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, 
глобальных проблем человечества  и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 
другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира 
и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре  их хозяйств, географиче-
ских особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации инфор-
мации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  из различ-
ных 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 разме-
щении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 
структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой  и территориальной струк-
туры 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 разно-
образных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-
ность и динамику важнейших социально-экономических  и геоэкологических процессов; 
изученные социально-экономические  и геоэкологические процессы и явления; политико-
географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 
миграций  на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных стра-
нах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ре-
сурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные 
точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира 
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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 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) об-
разовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 Традиционные и новые методы в географии. 
Географические прогнозы 

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

1.2 Географическая культура 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

2.2 Естественный и антропогенный ландшафты 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

2.3 Проблемы взаимодействия человека и природы 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

2.4 Природные ресурсы и их виды 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 
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3.1 Политическая география и геополитика 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

3.2 Классификации и типология стран мира 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 3  

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 Численность и воспроизводство населения 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

4.2 Состав и структура населения 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

4.3 Размещение населения 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

4.4 Качество жизни населения 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 7  

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 Состав и структура мирового хозяйства. Меж-
дународное географическое разделение труда 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalog
ue 

https://resh.edu.ru 

5.2 Международная экономическая интеграция и 
глобализация мировой экономики 

1 https://uchebnik.mos.ru/catalog
ue 

https://resh.edu.ru 

5.3 География главных отраслей мирового хозяйст-
ва. Промышленность мира 

6 https://uchebnik.mos.ru/catalog
ue 

https://resh.edu.ru 

5.4 Сельское хозяйство мира 2 https://uchebnik.mos.ru/catalog
ue 
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https://resh.edu.ru 

5.5 Сфера услуг. Мировой транспорт 3 https://uchebnik.mos.ru/catalog
ue 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 14  

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образова-
тельные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа 6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.2 Зарубежная Азия 6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.3 Америка 6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.4 Африка 4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.5 Австралия и Океания 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

1.6 Россия на геополитической, геоэко-
номической и геодемографической 
карте мира 

3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 27  

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества 4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 
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Резервное время 3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

34 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗО-

ПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-
сти») (далее соответственно – программа по ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную запис-
ку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения об-

разовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 
федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного предме-
та «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное при-
менение при реализации ОП СОО.  

Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемст-
венность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в 
области безопасности жизнедеятельности. 

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-
ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобре-
тения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жиз-
недеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу 
продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания фак-
торов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и ра-
зумного построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в по-
вседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, соци-
альной и информационной сферах. 

Программа по ОБЖ обеспечивает: 
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ве-

дения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 
достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формиро-
вании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено первым вариантом 
реализации содержания, состоящего из отдельных модулей (тематических линий), обеспе-
чивающих 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 чрезвычай-
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ных 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». 
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает вне-
дрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (темати-
ческих линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по 
возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать». 

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

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых гло-
бальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной на-
пряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экс-
тремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизне-
деятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет во-
просов 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 зна-
чение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направ-
ленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентично-
сти, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопас-
ности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образова-
тельного процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в области 
безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации1, Нацио-

нальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года2, Государст-
венной программой Российской Федерации «Развитие образования»3. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компо-
ненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 
необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и уме-
ний, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации». 
2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния». 
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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 естест-
венных 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 актуализи-
ровать для выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного 
поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ не-
сколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и ос-
новы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 
среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать уг-
розы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 
обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасно-
го типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созда-
нию условий устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формиро-
вание у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соот-
ветствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предпо-
лагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседнев-
ной 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 чрезвы-
чайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимо-
сти 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 обес-
печения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется от-
водить 68 часов в 10–11 классах.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Вариант № 1. 
Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 
Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Об-

щественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  
Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране.  
Общие правила безопасности жизнедеятельности. 
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Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную дея-
тельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия 
вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. Адми-
нистративная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опас-
ности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 
паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобще-
ственный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 
Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных проис-

шествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими по-
страдавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 
пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 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 безо-

пасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уго-
ловная 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 железнодорожном транспорте, на воздушном и 
водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодо-
рожном и водном транспорте. 

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 жизнеобеспе-
чения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Рос-
сийской 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. Финансо-
вая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 
мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интер-
нете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения 
или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомо-
щи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения 
пожара. 
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Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случа-
ях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликт-
ных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и 
проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  
Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические нацио-

нальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне 
страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация во-
инского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результа-
там медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образователь-
ных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего обра-
зования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сер-
жантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные части добро-
вольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спор-
тивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Ве-
ликой 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 нацио-

нальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 
Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратеги-
ческие цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федера-
ции. 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 Воору-
жённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах 
Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и зна-
ки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенство-
вание системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, во-
енной 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 обла-

дать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужа-
щие, находящиеся на должностях специального назначения. 
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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. Вруче-
ние 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 вре-
мя. 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 чрезвычай-
ных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населе-
ния от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите насе-
ления 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 си-
туаций (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 функ-
ционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка на-
селения 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 загрязне-
ния. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными вещества-
ми. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 
военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и забла-
говременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских 
средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 
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Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 
Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спа-
сательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 
Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведе-

ния 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 предупрежде-
ния. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно до-
пустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Каче-
ство продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 
133; 2022, № 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые прибо-
ры контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозимет-
ры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологиче-
ской чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, инфор-
мирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремист-

ские угрозы. 
Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терро-

ризм – 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 дея-
тельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за уча-
стие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Нацио-
нальный 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 террористи-
ческой опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руково-
дителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 
контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстреми-
стские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террори-
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стической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терро-
ризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический тер-
роризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы проти-
водействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирова-
ние антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской на-
правленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой мо-
лодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстреми-
стское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную орга-
низацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подоз-
рительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безо-
пасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государ-

ственная 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 нормати-
вов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового об-
раза жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное 
правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Спосо-
бы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репро-
дуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и об-
щества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 
государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психо-
тропных 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 наркома-
нии. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного от-
ношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилакти-
ка 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 прогрессиро-
вания неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекци-
онных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных бо-
лезней. Вакцинация. 
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Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источ-
ник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении био-
лого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения 
об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилак-
тики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 
состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой ме-
дицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находяще-
гося 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 недос-
таточность (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 по-
мощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отрав-
лениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для 
уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислота-
ми и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоак-
тивными 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 оско-
лочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелко-
вого 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 медицин-
ские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы пере-
носки и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блин-
даж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-
но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способство-
вать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней по-
зиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уваже-
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нии к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения,  

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и спо-

собного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответст-

венности в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычай-
ных 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 при-
знакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопас-
ности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 
институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 
личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему на-

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

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

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость 
и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-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 действо-
вать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опас-
ных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культу-
ре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедея-

тельности; 
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 
общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 
естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной кон-
цепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 
значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и госу-
дарства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 
поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае не-

обходимости; 
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм при-

чинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности 

в процессе трудовой деятельности; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характе-
ра экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и го-
сударства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюде-
ния экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-
гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 
предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-
никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-
ные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности лично-
сти, 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 пара-
дигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реа-
лизации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, обще-
ства 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 
владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защи-
те 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 реа-
лизации в реальных ситуациях; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различ-
ных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информа-
ционной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера ре-
шаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 
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владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 
опасностей цифровой среды; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-
муникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 
переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 
социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 
действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 
составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответст-
венность 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 об-
ластей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 
себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут воз-
никнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 
соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 
выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 
всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной си-
туации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-
сти: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 
конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интере-
сов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять 
роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совме-
стной работы, договариваться о результатах); 



240
 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 
совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; пред-
лагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; прояв-
лять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по ОБЖ на уровне средне-
го общего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся актив-
ной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безо-
пасного 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 безопас-
ного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечи-
вать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лично-
сти, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их примене-
ния в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различ-
ных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, 
в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстре-
мальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 
движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание пра-
вил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о по-
рядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 
их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного харак-
тера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности береж-
ного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 
помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неин-
фекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность пред-
ставлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 
здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действи-
ях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 
явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 
предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимо-
сти к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять 
их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе крими-
нального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодей-
ствовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 
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общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граж-
дан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 
личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 
противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 
объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 
угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 
проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 
военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 
государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 
обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принци-
пов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-
ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность пред-
ставлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) об-
разовательные ресурсы 

Всего 
Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 
1.1 Культура безопасности жизнедея-

тельности населения 
2 https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

1.2 Опасности вовлечения молодёжи в 
противозаконную и антиобществен-
ную деятельность 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

1.3 Безопасность на транспорте 1 https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

Итого по разделу 5  
Раздел 2. Модуль "Основы обороны государства"  
2.1 Правовые основы подготовки граж-

дан к военной службе 
4 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  

Итого по разделу 4  
Раздел 3. Модуль "Военно-профессиональная деятельность"  
3.1 Выбор воинской профессии 3 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  
3.2 Воинские символы, традиции и ри-

туалы в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации 

3 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  

Итого по разделу 6  
Раздел 4. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций" 

 

4.1 Организация защиты населения от 2 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  
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опасных и чрезвычайных ситуаций 
Итого по разделу 2  
Раздел 5. Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопасность"  
5.1 Основные правила безопасного по-

ведения на природе и экологическая 
безопасность 

4 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  

Итого по разделу 4  
Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"  
6.1 Экстремизм и терроризм - угрозы 

обществу и каждому человеку 
2 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  

6.2 Противодействие экстремизму и тер-
роризму 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  

Итого по разделу 4  
Раздел 7. Модуль "Основы здорового образа жизни"  
7.1 Здоровый образ жизни как средство 

обеспечения благополучия личности 
2 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  

Итого по разделу 2  
Раздел 8. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"  
8.1 Освоение основ медицинских знаний 3 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  
Итого по разделу 3  
Раздел 9. Модуль "Элементы начальной военной подготовки"  
9.1 Основы военной службы 4 https://resh.edu.ru/subject/23/10/  
Итого по разделу 4  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34   

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы 

Всего 
Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 
1.1 Безопасное поведение на различных ви-

дах транспорта 
3 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.2 Безопасное поведение в бытовых ситуа-
циях 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.3 Информационная и финансовая безо-
пасность 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.4 Безопасное поведение в общественных 
местах 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.5 Безопасность в социуме 2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций" 

 

2.1 Система государственной защиты насе-
ления 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

 

2.2 Гражданская оборона 2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"  

3.1 Экстремизм и терроризм на современ-
ном этапе 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

 

3.2 Борьба с угрозой экстремистской и тер-
рористической опасности 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 
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Итого по разделу 4  

Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни"  

4.1 Наркотизм - одна из главных угроз об-
щественному здоровью 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

 

Итого по разделу 2  

Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"  

5.1 Первая помощь и правила её оказания 3 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

 

Итого по разделу 3  

Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства"  

6.1 Вооружённые Силы Российской Феде-
рации - гарант обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции 

8 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

 

Итого по разделу 8  

Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная деятельность"  

7.1 Основы военной службы 2 https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

34   
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБРНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)  

(базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – 
программа по английскому языку, английский язык). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе ФГОС СОО. 
Программа по английскому языку является ориентиром  для составления рабочих 

программ по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования 
системы знаний, умений  и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне 
средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвариант-
ную (обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языку  как учебно-
му предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной состав-
ляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения 
объёма содержания и его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 
предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебно-
го времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изуче-
ния английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного 
(русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка 
с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом 
возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по английскому языку 
для уровня среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами 
развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными требованиями  к 
уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием 
системы среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенно-
стями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе 
по английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне 
среднего общего образования на базовом уровне  на основе отечественных методических 
традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реа-
лиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» принадлежит важное 
место в системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося 
в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка на-
правлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 
языка как инструмента межличностного  и межкультурного взаимодействия, способствует 
их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кру-
гозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изу-
чении иностранного языка, находят применение  в образовательном процессе при изуче-
нии других предметных областей, становятся значимыми для формирования положитель-
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ных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как мета-
предметных, так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 
общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 
Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и тех-
нологическим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, 
одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной 
деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так  и вторым, расши-
рение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим ин-
тересам России в эпоху постглобализации  и многополярного мира. Знание родного язы-
ка экономического или политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее 
особенности менталитета  и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к 
консенсусу  при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью дос-
тижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит  к переосмыс-
лению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными  по структуре, форму-
лируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно во-
площается в личностных, метапредметных  и предметных результатах. Иностранный язык 
признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в 
том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 
информации  в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, 
патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень вла-
дения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено разви-
тие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной 
на предыдущих уровнях общего образования,  в единстве таких её составляющих, как ре-
чевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных ви-
дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетически-
ми, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответст-
вии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского 
языка, разных способах выражения мысли  в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традици-
ям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интере-
сам, психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, 
формирование умения представлять свою страну, её культуру  в условиях межкультурного 
общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения  в услови-
ях дефицита языковых средств английского языка при получении  и передаче информа-
ции; 
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метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих  и специ-
альных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овла-
дению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения ино-
странным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, вклю-
чающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-
познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного са-
мосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам  признаются компетент-
ностный, системно-деятельностный, межкультурный  и коммуникативно-когнитивный. 
Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать постав-
ленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться 
достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для 
данного уровня общего образования при использовании новых педагогических техноло-
гий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Общее число часов для изучения иностранного языка (английского языка)  – 204 
часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю),  в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констати-
руют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном 
(английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредо-
ванно, в том числе через Интернет) на пороговом уровне.  

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык 
(английский язык)» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной 
подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общече-
ловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в це-
лом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности. Дос-
тижение порогового уровня владения иностранным (английским) языком позволяет выпу-
скникам российской школы использовать его для общения в устной и письменной форме 
как с носителями изучаемого иностранного (английского) языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, пороговый 
уровень владения иностранным (английским) языком позволяет использовать иностран-
ный (английский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, использовать 
словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГ-
ЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Коммуникативные умения. 
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и зна-

комыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалан-

сированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
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Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зару-
бежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обя-
занности обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продол-
жения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей спе-
циальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на буду-
щее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 
музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мо-
да.  

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 
Условия проживания в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, сто-

лица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культур-
ные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, тради-
ции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в 
науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художни-
ки, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформи-

рованных на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды 
диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 
диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж-
ливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 
праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, пригла-
шать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать инте-
ресующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 
и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказы-
вать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огор-
чение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуаци-
ях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 
класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-
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грамм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого язы-
ка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформи-

рованных на уровне основного общего образования:  
создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи:  
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа);  
повествование/сообщение;  
рассуждение; 
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражени-

ем своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содер-

жания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фото-
графий, таблиц, диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, со-
держащих отдельные неизученные языковые явления,  с использованием языковой и кон-
текстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-
манием нужной /интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение оп-
ределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тек-
сте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста 
по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 
основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объ-
явление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать 

про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные 
тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 
разной глубиной проникновения в их содержание  в зависимости от поставленной комму-
никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации,  с полным пониманием содержания тек-
ста.  
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опреде-
лять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), 
понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по за-
головку/началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, собы-
тий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содер-
жания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпо-
лагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представ-
ленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную 
информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пони-
мать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного ана-
лиза отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 
представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественно-
го произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного ха-
рактера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне ос-

новного общего образования: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стра-

не/странах изучаемого языка;  
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообще-
ния – до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на 
основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного 
текста с использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного 
текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 
числе в форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки. 
Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах. 



250
 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языко-
вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонст-
рирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из ста-
тьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для 
чтения вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопроси-
тельного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголов-
ка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой ре-
чью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного харак-
тера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выраже-
ния надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 
средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 
1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  
аффиксация:  
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-  и суффик-

са -ise/-ize;  
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-  и суффик-

сов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous,  -y; 
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
словосложение:  
образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blackboard);  
образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law);  



251
 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательно-
го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 
eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой при-
части 

я II (well-behaved); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 
конверсия:  
образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a 

run);  
образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); 
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  
образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).  
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устно-

го/письменного высказывания.  
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций английского языка.  
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разде-
лительный вопросы), побудительные (в утвердительной  и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-
сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year.).  

Предложения с начальным It.  
Предложения с начальным There + to be.  
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки  to be, 

to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I 

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how. 
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзны-

ми словами who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever.  
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  
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Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного пред-
ложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, nei-

ther … nor.  
Предложения с I wish…  
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth).  
Конструкция It takes me … to do smth.  
Конструкция used to + инфинитив глагола.  
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а так-

же конструкции I’d rather, You’d better.  
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),  и его 

согласование со сказуемым.  
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 
Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 
Simple Passive, Present Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 
might, should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 
text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и ис-

ключения.  
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа.  
Притяжательный падеж имён существительных. 
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения.  
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные ме-

стоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоиме-
ния none, no и производные последнего (nobody, nothing  и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  
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Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 
страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоя-
зычной среде в рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности об-
щения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном на-
следии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального обще-
ния в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических 
средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изу-
чаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся лю-
ди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музы-
канты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения. 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы пе-
реработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описа-
ние/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную до-
гадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для по-
нимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации. 

11 КЛАСС 
Коммуникативные умения. 
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержа-
ния речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и зна-
комыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалан-

сированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 
Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельно-
сти в современном мире. 
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Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в 
жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 
соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства инфор-

мации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Ин-
тернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, сто-
лица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культур-
ные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, тради-
ции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государствен-
ные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, 
спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диа-
лог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные 
виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж-
ливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, по-
здравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, пригла-
шать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать инте-
ресующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 
и наоборот, брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказы-
вать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огор-
чение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуаци-
ях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 
класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-
грамм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого язы-
ка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи:  
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описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 
(черты характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  
рассуждение;  
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям  и фактам, изложен-
ным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содер-

жания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, 
таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языко-
вой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-
висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение оп-
ределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тек-
сте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста 
по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 
основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объ-
явление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 
уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой  и контек-

стуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-
висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пони-
манием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опреде-
лять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), 
понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по за-
головку/началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, собы-
тий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содер-
жания.  



256
 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпо-
лагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представ-
ленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать най-
денную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пони-
мать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного ана-
лиза отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 
представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественно-
го произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного ха-
рактера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 
стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уров-
ню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стра-

не/странах изучаемого языка;  
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообще-
ния – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и 
другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанно-
го/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного высказывания – 
до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного 
текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 
числе в форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 
Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языко-
вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонст-
рирующее понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из ста-
тьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для 
чтения вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопроси-
тельного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголов-
ка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой ре-
чью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, приняты-
ми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного ха-
рактера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выра-
жения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 
средств логической связи), обслуживающих ситуации общения  в рамках тематического 
содержания речи, с соблюдением существующей  в английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 
1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц  для рецептивного 
усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  
аффиксация:  
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-  и суффик-

сов -ise/-ize, -en;  
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing,  -ish, -ive, -less, 
-ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
словосложение:  
образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blue-bell);  
образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law);  
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 
eight-legged);  
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образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой при-
частия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  
образование образование имён существительных от неопределённой формы глаго-

лов (to run – a run); 
образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 
образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устно-

го/письменного высказывания.  
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций английского языка.  
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разде-
лительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-
сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year.). 

Предложения с начальным It.  
Предложения с начальным There + to be.  
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки  to be, 

to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  
Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I 

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how. 
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзны-

ми словами who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever.  
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного пред-
ложения.  
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Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, nei-

ther … nor.  
Предложения с I wish…  
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth).  
Конструкция It takes me … to do smth.  
Конструкция used to + инфинитив глагола.  
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а так-

же конструкции I’d rather, You’d better.  
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 
Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 
Simple Passive, Present Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 
might, should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle  I и Partici-
ple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writ-
ten text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и ис-

ключения.  
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа.  
Притяжательный падеж имён существительных. 
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные ме-

стоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоиме-
ния none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  
Социокультурные знания и умения. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоя-
зычной среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности об-
щения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном на-
следии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального обще-
ния в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических 
средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изу-
чаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся лю-
ди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музы-
канты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения. 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы пе-
реработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описа-
ние/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную до-
гадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 
понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахожде-
ния в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГ-
ЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку  на уровне 
среднего общего образования достигаются в единстве учебной  и воспитательной деятель-
ности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, ис-
торическими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения,  и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-
развития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, ува-
жения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-
ции, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому язы-
ку для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, систе-
мой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих тра-
диционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: 



261
 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответст-

венного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-

мократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями 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 Ро-
дину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, дос-
тижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологи-
ях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность за его судьбу; 

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

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

ного 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 сво-

его и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры  через источники ин-
формации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие ис-
кусства; 

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

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-
вать ознакомлению с ней представителей других стран; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-
чества творческой личности; 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическо-

му и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-
ность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 
осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества;  

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

маемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодейст-
вия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 
иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-
граммы по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся 
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 
проявлять гибкость, быть открытым новому; 
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внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-
тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

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

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, про-
являть интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образо-
вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-
ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-
сторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-
ции и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (англий-

ского) языка;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комби-

нированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с исполь-

зованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способно-
стью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его ин-
терпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 
при создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-

тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-
ности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе 

на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систе-
матизацию и интерпретацию информации различных видов  и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учё-
том назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму пред-
ставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нор-
мам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требова-
ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-
ских норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безо-
пасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-
ных 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 на иностранном (анг-

лийском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные 
ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регуля-
тивных универсальных учебных действий: 

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

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных облас-

тях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и дру-
гих как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  
вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

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

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 

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

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом 
уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компен-
саторной, метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.  К кон-
цу 10 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стан-
дартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тема-
тического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-
ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения 
и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рам-
ках отобранного тематического содержания речи;  
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излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 
своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);  
аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные не-

изученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);  

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

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ про-
никновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  с полным пониманием прочитанно-
го (объём текста/текстов для чтения –  500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных 
в тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и по-
нимать представленную в них информацию;  

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

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, при-

нятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диа-

граммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём вы-
сказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного 
текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выпол-
ненной проектной работы (объём – до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-
стей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных сло-
вах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные 
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-
тонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками:  
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 
заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера;  
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распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 
фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и пра-
вильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживаю-
щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением сущест-
вующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов 

-able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
с использованием словосложения:  
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  
сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 
eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-
behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a 

run);  
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  
глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частот-
ные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-
личных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

лённом порядке;  
предложения с начальным It;  
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предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 
сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении  (Conditional II); 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного пред-
ложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, nei-

ther … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  
конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 
Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 
Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 
should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle  I и Participle 
II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 
text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
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имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и ис-
ключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 
числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные ме-

стоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 
местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, 
no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  
владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-
грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (госу-
дарственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 
этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультур-

ном общении;  
владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств:  
использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – пере-

спрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудирова-
нии – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими:  
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной̆ форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и приме-
нением информационно-коммуникационных технологий;  
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соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жиз-
ни и при работе в сети Интернет.  

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.  К кон-
цу 11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стан-
дартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тема-
тического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со сто-
роны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-
ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения 
и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рам-
ках отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 
своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 
фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  
аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные не-

изученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

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

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления,  с различной глубиной 
проникновения в содержание текста: с пониманием  основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 
(объём текста/текстов  для чтения  – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 
представленную в них информацию;  

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

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, при-

нятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, гра-

фика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца 
(объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 
текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выпол-
ненной проектной работы (объём – до 180 слов);  
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владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-
стей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных сло-
вах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные 
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  и соответствующей ин-
тонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, об-

ращении и при выделении вводных слов;  
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  
распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  и пра-
вильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживаю-
щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи,  с соблюдением сущест-
вующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -

en;  
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, 

pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive,  -less, -ly, -ous, -
y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
с использованием словосложения:  
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  
сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 
eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-
behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a 

run);  
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имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  
глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частот-
ные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-
личных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

лённом порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  
предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 
сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного пред-
ложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, nei-

ther … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  
конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  
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конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 
конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),  и его 
согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 
Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 
Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 
should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I  и Participle 
II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 
text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и ис-

ключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные ме-

стоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 
местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, 
no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  
владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-
грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (госу-
дарственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 
этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной ̆
страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на 
иностранном языке;  
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проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультур-
ном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 
а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы перера-
ботки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описа-
ние/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную до-
гадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 
признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 
межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и приме-
нением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жиз-
ни и при работе в сети Интернет. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

Всего 

1 Повседневная жизнь семьи. Межличностные 
отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 
Конфликтные ситуации, их предупреждение 
и разрешение. 

10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

2 Внешность и характеристика человека, лите-
ратурного персонажа  

4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

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

8 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

4 Школьное образование, школьная жизнь, 
школьные праздники. Переписка 
с зарубежными сверстниками. Взаимоотно-
шения в школе. Проб- 
лемы и решения. Права и обязанности стар-
шеклассника (10 часов) 

10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

5 Современный мир профессий. Проблемы 
выбора профессии (возможности продолже-

12 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
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ния образования в высшей школе, 
в профессиональном колледже, выбор рабо-
чей специальности, подработка для школь-
ника). Роль иностранного языка в планах на 
будущее 

https://resh.edu.ru 

6 Молодёжь в современном обществе. Досуг 
молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, му-
зеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь 
и дружба  

9 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

7 Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Карманные деньги. Молодёжная мода  

6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

8 Туризм. Виды отдыха. Путешествия по Рос-
сии и зарубежным странам  

8 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

9 Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Стихийные бедствия. Условия про-
живания в городской/сельской местности  

10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

10 Технический прогресс: перспективы 
и последствия. Современные средства связи 
(мобильные телефоны, смартфоны, планше-
ты, компьютеры)  

  9 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

11 Родная страна и страна/страны изучаемого 
языка: географическое положение, столица, 
крупные города, регионы; система образова-
ния, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные и популярные 
праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи); страницы истории  

9 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

12 Выдающиеся люди родной страны 
и страны/стран изучаемого языка, их вклад 
в науку и мировую культуру: государствен-
ные деятели,  
учёные, писатели, поэты, художники, компо-
зиторы, путешественники, спортсмены, ак-
тёры и т. д.  

7 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

102  

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы 

Всего 

1 Повседневная жизнь семьи. Межличностные 
отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 
Конфликтные ситуации, их предупреждение 

8 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 
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и разрешение 
2 Внешность и характеристика человека, лите-

ратурного персонажа  
3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

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

6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

4 Школьное образование, школьная жизнь. 
Пере- 
писка с зарубежными сверстниками. Взаи-
моотношения в школе. Проблемы и решения. 
Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 
профессии. Альтернативы в продолжении 
образования  

18 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

5 Место иностранного языка в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности 
в современном мире (4 часа) 

4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

6 Молодёжь в современном обществе. Ценно-
стные ориентиры. Участие молодёжи 
в жизни общества. Досуг молодёжи: увлече-
ния и интересы. Любовь и дружба  

8 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

7 Роль спорта в современной жизни: виды 
спорта, экстремальный спорт, спортивные 
соревнования, Олимпийские игры  

4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

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

6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

9 Вселенная и человек. Природа. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Про-
живание в городской/сельской местности 

10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

10 Технический прогресс: перспективы 
и последствия. Современные средства ин-
формации и коммуникации (пресса, телеви-
дение, Интернет, социальные сети и т. д.). 
Интернет-безопасность 

17 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

11 Родная страна и страна/страны изучаемого 
языка: географическое положение, столица, 
крупные города, регионы; система образова-
ния; достопримечательности, культурные 
особенности (национальные и популярные 
праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи); страницы истории 

11 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

12 Выдающиеся люди родной страны 
и страны/стран изучаемого языка: государст-
венные деятели, учёные, писатели, поэты, 
художники, композиторы, путешественники, 
спортсмены, актёры и т. д. 

7 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102  
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2.1.11.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНО-

СТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 
язык (базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответст-
венно – программа по немецкому языку, немецкий язык) включает пояснительную запис-
ку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по немецкому 
языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения немецкого языка, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению плани-
руемых результатов.  

В программе по немецкому языку раскрываются содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего об-
разования.  

 Планируемые результаты освоения программы по немецкому языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего об-
щего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обуче-
ния. 

 Пояснительная записка. 
Программа по немецкому языку на уровне среднего общего образования разрабо-

тана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, представленных  в ФГОС СОО. 

 Программа по немецкому языку является ориентиром для составления рабочих 
программ по предмету: она даёт представление о целях образования, развития, воспитания 
и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирова-
ния системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне 
средствами учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)»; опре-
деляет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по немецкому 
языку как учебному предмету,  за пределами которой остаётся возможность выбора вариа-
тивной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого 
расширения объёма содержания и его детализации.  

Программа по немецкому языку устанавливает распределение обязательного пред-
метного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного 
времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 
немецкого языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (рус-
ского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (немецкого) языка с со-
держанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом воз-
растных особенностей обучающихся. В программе по немецкому языку для уровня сред-
него общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование сформирован-
ных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими языковых средств, 
представленных в программах по немецкому языку начального общего и основного обще-
го образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования 
по иностранному (немецкому) языку. При этом содержание Программы среднего общего 
образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспита-
ния обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их личност-
ных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего обра-
зования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе 
с учётом особенностей преподавания немецкого языка на базовом уровне среднего общего 
образования на основе отечественных методических традиций построения учебного курса 
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немецкого языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего об-
разования. 

Учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)» принадле-
жит важное место в системе среднего общего образования  и воспитания современного 
обучающегося в условиях поликультурного  и многоязычного мира. Изучение иностран-
ного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осоз-
нание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 
способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

 Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 
изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса 
при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования по-
ложительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как 
метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 
общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 
Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и тех-
нологическим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, 
одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной 
деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так  и вторым, расши-
рение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим ин-
тересам России в эпоху постглобализации  и многополярного мира. Знание родного язы-
ка экономического или политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее 
особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к 
консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью дос-
тижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыс-
лению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, форму-
лируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно во-
площается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык 
признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в 
том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 
информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, 
патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень вла-
дения немецким языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие 
и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 
предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как рече-
вая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных ви-
дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетически-
ми, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответст-
вии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях немецкого 
языка, разных способах выражения мысли   на родном и немецком языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традици-
ям немецкоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, инте-
ресам, психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образо-
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вания; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкуль-
турного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в услови-
ях дефицита языковых средств немецкого языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специ-
альных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овла-
дению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания. 

 Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения ино-
странным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, вклю-
чающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-
познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного са-
мосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 
подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-
деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность пере-
численных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязыч-
ного образования уровня среднего общего образования, добиться достижения планируе-
мых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для уровня среднего общего 
образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей циф-
ровой образовательной среды. 

Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 
предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии по-
требности у обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеется 
достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достиг-
нуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения «Иностранного (немецкого) 
языка (базовый уровень)» – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа  в неделю), в 11 классе 
– 102 часа (3 часа в неделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констати-
руют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном 
(немецком) языке в разных формах (устно  и письменно, непосредственно и опосредован-
но, в том числе через Интернет)  на пороговом уровне.  

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (немец-
кий) язык (базовый уровень)» ориентирован на создание общеобразовательной и обще-
культурной подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, 
об общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопони-
мания в целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в част-
ности. Достижение порогового уровня владения иностранным (немецким) языком позво-
ляет выпускникам российской школы использовать его для общения в устной и письмен-
ной форме как с носителями изучаемого иностранного (немецкого) языка, так и с предста-
вителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, 
пороговый уровень владения иностранным (немецким) языком позволяет использовать 
иностранный (немецкий) язык как средство для поиска, получения и обработки информа-
ции из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; исполь-
зовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме.  

Программа по немецкому языку состоит из трёх разделов: 
1) пояснительная записка;  
2) планируемые результаты (личностные и метапредметные результаты изучения 

учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)»  на уровне средне-
го общего образования; предметные результаты по немецкому языку по годам обучения 
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(10 и 11 классы);  
3) содержание учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык. Базовый уро-

вень» для уровня среднего общего образования по годам обучения (10 и 11 классы). 
Содержание обучения в 10 классе. 
Коммуникативные умения. 
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и зна-

комыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалан-

сированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обя-
занности обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продол-
жения образования в вузе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 
подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 
музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мо-
да.  

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 
Условия проживания в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культур-
ные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, тради-
ции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в 
науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художни-
ки, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и так далее. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформи-

рованных на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды 
диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, 
диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диало-
гов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж-
ливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с 
праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу; давать совет  и принимать/не принимать совет; пригла-
шать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог – расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы раз-
ных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 
интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отве-
чающего и наоборот;  

диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; выска-
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зывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение; давать 
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огор-
чение и так далее).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуаци-
ях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 
класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-
грамм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого язы-
ка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформи-

рованных на уровне основного общего образования:  
создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды 
человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персо-
нажа);  

повествование/сообщение; рассуждение; 
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражени-

ем своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содер-

жания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фото-
графий, таблиц, диаграмм или без использования их. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, со-
держащих отдельные неизученные языковые явления,  с использованием языковой и кон-
текстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пони-
манием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение оп-
ределять основную тему/идею и главные факты/события  в воспринимаемом на слух тек-
сте, отделять главную информацию  от второстепенной, прогнозировать содержание тек-
ста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понима-
ния основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объ-
явление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут. 
Смысловое чтение. 
Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать 

про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные 
тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 
разной глубиной проникновения в их содержание  в зависимости от поставленной комму-
никативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации;  с полным пониманием содержания тек-
ста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опреде-
лять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 
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понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по за-
головку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, собы-
тий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содер-
жания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпо-
лагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представ-
ленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную 
информацию с точки зрения её значимости  для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пони-
мать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного ана-
лиза отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и так далее)  и понима-
ние представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественно-
го произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного ха-
рактера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных  на уровне ос-

новного общего образования: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми  в стра-

не/странах изучаемого языка;  
написание резюме с сообщением основных сведений о себе в соответствии  с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
написание электронного сообщения личного характера в соответствии  с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообще-
ния – до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и так далее) 
на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы  и/или прочитанного/прослушанного 
текста с использованием образца. Объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного 
текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 
числе в форме презентации. Объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки. 
Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою  в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения  и фраз/предложений с соблюдением основных 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языко-
вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонст-
рирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок  из ста-
тьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста для 
чтения вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце 
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предложения, отсутствие точки после заголовка.  
Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии  с нормами 

изучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед прямой речью, за-
ключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного харак-
тера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка: использование запятой после обращения и точки после выражения надежды на 
дальнейший контакт; отсутствие запятой после завершающей фразы; отсутствие точки по-
сле подписи. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных; словосочетаний; речевых клише; средств логической 
связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 
класса, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемо-
сти. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 
1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  
аффиксация: образование 
имён существительных при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -

schaft, -ion, -e, -ität;  
имён прилагательных при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;  
имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрицательно-

го префикса un- (unglücklich, das Unglück); 
числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, – ßig, -te, -ste. 
словосложение: образование 
сложных существительных путём соединения основ существительных (der 

Wintersport, das Klassenzimmer);  
сложных существительных путём соединения основы глагола и основы существи-

тельного (der Schreibtisch);  
сложных существительных путём соединения основы прилагательного  и основы 

существительного (die Kleinstadt);  
сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных (dunkelblau). 
конверсия: образование 
имён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);  
имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der 

Anfang);  
имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der 

Sprung);  
имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Сокращения и аббревиатуры.  
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устно-

го/письменного высказывания.  
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопро-
сы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Предложения с безличным местоимением es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist 
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interessant.). 
Предложения c конструкцией es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.). 
Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе  с модаль-

ными глаголами. 
Предложения с инфинитивным оборотом um … zu. 
Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu  и ин-

финитива. 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem. 
Сложноподчинённые предложения: дополнительные – с союзами dass, ob  и других; 

причины – с союзами weil, da; условия – с союзом wenn;  времени – с союзами wenn, als, 
nachdem; цели – с союзом damit; определительные с относительными местоимениями die, 
der, das. 

Способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob 
без использования сослагательного наклонения. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе  с помощью 
наречий zuerst, dann, danach, später и других. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный во-
просы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) и 
отрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м лице единственного числа и множест-
венного числаи в вежливой форме. 

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)  в ви-
довременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 
Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога  в изъяви-
тельном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)   в ви-
довременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum). 

Видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при со-
гласовании времён). 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; 
сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания,  в придаточных 
предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum). 

Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, 
Präteritum; неопределённая форма глагола в страдательном залоге с модальными глагола-
ми. 

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия 
(worauf, wozu и тому подобных, darauf, dazu и тому подобное).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения. 
Склонение имён существительных в единственном и множественном числе. 
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения. 
Склонение имён прилагательных. 
Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу, и исключения. 
Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указа-

тельные местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные ме-
стоимения, неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и другие); 

Способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch. 
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Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и 
больших чисел. 

Предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным паде-
жом; предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие  и датель-
ным (место), и винительным (направление) падежом. 

Социокультурные знания и умения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения  с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немец-
коязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны  и страны/стран изучаемого языка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности об-
щения, традиции в кулинарии  и так далее). 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном на-
следии страны/стран, говорящих на немецком языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального обще-
ния в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических 
средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изу-
чаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся лю-
ди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музы-
канты, спортсмены, актёры и так далее). 

Компенсаторные умения. 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы пе-
реработки информации: при говорении – переспрос;  при говорении и письме – описа-
ние/перифраз/толкование; при чтении  и аудировании – языковую и контекстуальную до-
гадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 
понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахожде-
ния в тексте запрашиваемой информации. 

Содержание обучения в 11 классе. 
Коммуникативные умения. 
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержа-
ния речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями  и зна-
комыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалан-

сированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка  к выпускным экзаменам. 
Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельно-
сти в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в 
жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 
соревнования, Олимпийские игры. 
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Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства инфор-

мации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети  и так далее). 
Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, сто-
лицы, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культур-
ные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, тради-
ции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в 
науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художни-
ки, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и так далее.  

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, 
диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий раз-
ные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж-
ливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; по-
здравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/ не принимать совет; пригла-
шать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;  

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 
на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, выска-
зывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огор-
чение и так далее). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуаци-
ях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 
класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-
грамм с соблюдением норм речевого этикета, принятых  в стране/странах изучаемого язы-
ка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.  
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды 
человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персо-
нажа); повествование/сообщение;  

рассуждение.  
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содер-

жания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, 
таблиц, диаграмм, графиков и без использования их; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 
ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям  и фактам, изложен-
ным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
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Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языко-
вой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-
висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение оп-
ределять основную тему/идею и главные факты/события  в воспринимаемом на слух тек-
сте, отделять главную информацию  от второстепенной, прогнозировать содержание тек-
ста по началу сообщения;  

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содер-
жания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объ-
явление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 
уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут. 
Смысловое чтение. 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой  и контек-

стуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-
висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пони-
манием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опреде-
лять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 
понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по за-
головку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, собы-
тий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содер-
жания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпо-
лагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представ-
ленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать най-
денную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пони-
мать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного ана-
лиза отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и так далее)  и понима-
ние представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественно-
го произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного ха-
рактера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 
стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уров-
ню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 
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Объём текста/текстов для чтения – 600–800 слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стра-

не/странах изучаемого языка;  
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообще-
ния – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и так 
далее) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы  и/или прочитанно-
го/прослушанного текста с использованием образца. Объём письменного высказывания – 
до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного 
текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 
числе в форме презентации. Объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 
Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языко-
вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонст-
рирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из ста-
тьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста для 
чтения вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце 
предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед прямой речью, за-
ключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, приняты-
ми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного ха-
рактера: постановка запятой после обращения и точки после выражения надежды на даль-
нейший контакт; отсутствие запятой после завершающей фразы; отсутствие точки после 
подписи. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных; словосочетаний; речевых клише; средств логической 
связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 
соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 
1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  
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аффиксация: образование 
имён существительных при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -

schaft, -ion, -e, -ität;  
имён прилагательных при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;  
имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрицательно-

го префикса un- (unglücklich, das Unglück); 
числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste. 
словосложение: образование 
сложных существительных путём соединения основ существительных (der 

Wintersport, das Klassenzimmer);  
сложных существительных путём соединения основы глагола и основы существи-

тельного (der Schreibtisch);  
сложных существительных путём соединения основы прилагательного иосновы 

существительного (die Kleinstadt);  
сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных (dunkelblau). 
конверсия: образование 
имён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);  
имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der 

Anfang);  
имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der 

Sprung);  
имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Сокращения и аббревиатуры.  
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устно-

го/письменного высказывания.  
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопро-
сы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Предложения с безличным местоимением es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist 
interessant.). 

Предложения с конструкцией es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.). 
Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модаль-

ными глаголами. 
Предложения с инфинитивным оборотом um … zu. 
Предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu  и ин-

финитива. 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem. 
Сложноподчинённые предложения: дополнительные – с союзами dass, ob  и дру-

гих.; причины – с союзами weil, da; условия – с союзом wenn;  времени – с союзами wenn, 
als, nachdem; цели – с союзом damit; определительные с относительными местоимениями 
die, der, das; уступки – с союзом obwohl. 

Способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob 
без использования сослагательного наклонения. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе  с помощью 
наречий zuerst, dann, danach, später и других. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный во-
просы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). 
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Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) и 
отрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м лице единственного числа и множест-
венного числа и в вежливой форме. 

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в ви-
довременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 
Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъяви-
тельном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в ви-
довременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum). 

Видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при со-
гласовании времен). 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; 
сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания, в придаточных 
предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum). 

Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, 
Präteritum; неопределённая форма глагола в страдательном залоге с модальными глагола-
ми. 

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия 
(worauf, wozu и тому подобных , darauf, dazu и тому подобных). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения. 
Склонение имён существительных в единственном и множественном числе. 
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения. 
Склонение имён прилагательных. 
Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу, и исключения. 
Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указа-

тельные местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные ме-
стоимения, неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и других). 

Способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch. 
Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 
Предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным паде-

жом; предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие и датель-
ным (место), и винительным (направление) падежом. 

Социокультурные знания и умения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немец-
коязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны  и страны/стран изучаемого языка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности об-
щения, традиции в кулинарии  и так далее. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном на-
следии страны/стран, говорящих на немецком языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального обще-
ния в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических 
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средств с их учётом. 
Развитие умения представлять родную страну / малую родину и страну/страны изу-

чаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся лю-
ди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музы-
канты, спортсмены, актёры и так далее). 

Компенсаторные умения. 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы пе-
реработки информации: при говорении – переспрос;  при говорении и письме – описа-
ние/перифраз/толкование; при чтении  и аудировании – языковую и контекстуальную до-
гадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 
понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахожде-
ния в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по «Иностранному (немецко-
му) языку (базовый уровень)» на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования дос-
тигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии 
с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внут-
ренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества  и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-
дию  и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе  и окру-
жающей среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися Программы  по немецкому языку 
среднего общего образования по иностранному (немецкому языку) должны отражать го-
товность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней по-
зицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизнен-
ного опыта и опыта деятельности  в процессе реализации основных направлений воспита-
тельной деятельности. 

В результате изучения немецкого языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответст-

венного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-

мократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями 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 Ро-
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дину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; дос-
тижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологи-
ях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность за его судьбу; 

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

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

ного 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 сво-

его и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники ин-
формации на иностранном (немецком) языке, ощущать эмоциональное воздействие искус-
ства; 

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

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-
вать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-
чества творческой личности; 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическо-

му и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-
ность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 
осознание возможностей самореализации средствами иностранного (немецкого) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния  социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-
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гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодейст-
вия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием 
изучаемого иностранного (немецкого) языка.  

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Про-
граммы по немецкому языку среднего общего образования  по иностранному (немецкому) 
языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 

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

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

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

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

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, про-
являть интерес и разрешать конфликты. 

 В результате изучения немецкого языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-
ные действия, совместная деятельность. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-

сторонне;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (немец-

кого) языка;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с исполь-
зованием иностранного (немецкого) языка, навыками разрешения проблем; способностью 
и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-
нению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его ин-
терпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 
при создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-

тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе 

на иностранном (немецком) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, система-
тизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (немецком) языке в различных форматах с учётом 
назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представле-
ния и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма  и так далее); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нор-
мам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий   в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безо-
пасности личности. 

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

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числена ино-

странном (немецком) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 
конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 
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возможностей каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

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

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регуля-
тивных универсальных учебных действий: 

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

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных облас-

тях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и дру-

гих как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста  на иностранном 
(немецком) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в создан-
ный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты по учебному «Иностранный (немецкий) язык (базовый 

уровень)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков  в учебных ситуациях 
и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной ком-
муникативной компетенции на уровне, приближающемся к пороговому, в совокупности её 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по немецкому языку: 

Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – по-

буждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный 
диалог) в стандартных ситуациях неофициального  и официального общения в рамках 
отобранного тематического содержания речи  с вербальными и/или зрительными опорами 
с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 
реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-
ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения 
и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рам-
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ках отобранного тематического содержания речи;  
излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста  с выражением 

своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);  
аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержа-
ние текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для ауди-
рования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 
различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содер-
жания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным по-
ниманием прочитанного (объём текста/текстов  для чтения – 500–700 слов); читать про 
себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 
событий; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и так далее) и 
понимать представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-
ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать ре-
зюме с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, при-
нятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов);  

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диа-
граммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём вы-
сказывания – до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного 
текста или дополняя информацию в таблице;  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 
150 слов). 

Владеть фонетическими навыками: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением  их ритмико-интонационных особенно-
стей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных сло-
вах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-
нацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и 

обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после за-
головка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера.  

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  и правильно употреблять в 
устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания речи,  с соблюдением существующей в немецком 
языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, обра-
зованные с использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов 
-er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität;  

имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;  



298
 

имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса 
un-;  

числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); 
с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения 

основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer); 
сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существи-

тельного (der Schreibtisch);  
сложные существительные путём соединения основы прилагательного  и основы 

существительного (die Kleinstadt);  
сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);  
с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределён-

ных форм глаголов (lesen – das Lesen);  
имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche,  die Bekannte);  
имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der 

Anfang);  
имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der 

Sprung); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аб-
бревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания. 

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-
личных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения с безличным местоимением es; 
предложения с конструкцией es gibt; 
предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе  с модаль-

ными глаголами; 
предложения с инфинитивным оборотом um … zu; 
предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu  и инфи-

нитива; 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; 
сложноподчинённые предложения: дополнительные – с союзами dass, ob  и других; 

причины – с союзами weil, da; условия – с союзом wenn;  времени – с союзами wenn, als, 
nachdem; цели – с союзом damit; определительные  с относительными местоимениями die, 
der, das; 

способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob 
без использования сослагательного наклонения; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе  с помощью 
наречий zuerst, dann, danach, später и другие; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный во-
просы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме  во 2-м лице 
единственного числа и множественного числа и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)  в ви-
довременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 
Perfekt, Präteritum, Futur I); 

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога  в изъяви-
тельном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)  в ви-
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довременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum); 
видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt  (при со-

гласовании времён); 
формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; 

сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания  в придаточных 
предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum); 

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, 
Präteritum; 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия 
(worauf, wozu и тому подобных, darauf, dazu и тому подобных); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 
имена существительные во множественном числе, образованные по правилу,  и ис-

ключения; 
склонение имен существительных в единственном и множественном числе; 
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения; 
склонение имён прилагательных; 
наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу, и исключения; 
личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указа-

тельные местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные ме-
стоимения, неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и других); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 
количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 
предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным паде-

жом;  
предлоги, управляющие винительным падежом;  
предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным (направление) паде-

жом. 
Владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального  и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи  и использовать лексико-
грамматические средства с учётом этих различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (госу-
дарственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 
этикетные особенности общения и так далее); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  
проявлять уважение к иной культуре;  
соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении.  
Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы перера-
ботки информации: при говорении – переспрос;  при говорении и письме – описа-
ние/перифраз/толкование; при чтении  и аудировании – языковую и контекстуальную до-
гадку.  

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систе-
матизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лек-
сические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том чис-
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ле информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-
исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 
использованием материалов на немецком языке  и применением информационно-
коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в си-
туациях повседневной жизни  и при работе в Интернете. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по немецкому языку: 

 Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалога (диалог-этикетного характера, диалог – по-

буждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный 
диалог) в стандартных ситуациях неофициального   и официального общения в рамках 
отобранного тематического содержания речи  с вербальными и/или зрительными опорами 
с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 
реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-
ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения 
и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рам-
ках отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 
своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 
фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  
аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержа-
ние текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для ауди-
рования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 
различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содер-
жания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным по-
ниманием прочитанного (объём текста/текстов  для чтения – 600–800 слов); 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 
представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-
ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать ре-
зюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии  с нормами, приняты-
ми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 
– до 140 слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таб-
лицы, графика, диаграммы  и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 
образца (объём  высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содер-
жание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; пись-
менно представлять результаты выполненной проектной работы (объём –  до 180 слов). 

Владеть фонетическими навыками: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением  их ритмико-интонационных особенно-
стей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных сло-
вах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-
нацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 



301
 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и 
обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка;  
пунктуационно правильно оформлять прямую речь;  
пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.  
Распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  и правильно употреблять в 
устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания речи,  с соблюдением существующей в немецком 
языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, обра-
зованные с использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов 
-er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität;  

имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; 
имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса 

un-;  
числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); 
с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения 

основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);  
сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существи-

тельного (der Schreibtisch);  
сложные существительные путём соединения основы прилагательного  и основы 

существительного (die Kleinstadt);  
сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);  
с использованием конверсии (образование имён существительных  от неопределён-

ных форм глаголов (lesen – das Lesen);  
имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche,  die Bekannte);  
имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der 

Anfang); 
имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der 

Sprung); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аб-
бревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания. 

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-
личных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения с безличным местоимением es; 
предложения с конструкцией es gibt; 
предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе  с модаль-

ными глаголами; 
предложения с инфинитивным оборотом um … zu; 
предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu и инфи-

нитива; 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; 
сложноподчинённые предложения: дополнительные – с союзами dass, ob и других; 

причины – с союзами weil, da; условия – с союзом wenn; 
времени – с союзами wenn, als, nachdem;  
цели – с союзом damit;  
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определительные с относительными местоимениями die, der, das;  
уступки – с союзом obwohl; 
способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob 

без использования сослагательного наклонения; 
средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью 

наречий zuerst, dann, danach, später и других; 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный во-

просы в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futur I); 
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м лице 

единственного числа и множественного числа и в вежливой форме; 
глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)  в ви-

довременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 
Perfekt, Präteritum, Futur I); 

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъяви-
тельном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в ви-
довременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum); 

видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при со-
гласовании времён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; 
сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания  в придаточных 
предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum); 

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, 
Präteritum; 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия 
(worauf, wozu и тому подобные, darauf, dazu и тому подобные); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 
имена существительные во множественном числе, образованные по правилу,  и ис-

ключения; 
склонение имён существительных в единственном и множественном числе; 
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения; 
склонение имён прилагательных; 
наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу, и исключения; 
личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указа-

тельные местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные ме-
стоимения, неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и другие); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 
количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 
предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным паде-

жом; предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие и датель-
ным (место), и винительным (направление) падежом. 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-
грамматические средства с учётом этих различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (госу-
дарственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 
этикетные особенности общения и так далее); 
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иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на 
иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультур-
ном общении.  

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 
а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы перера-
ботки информации: при говорении – переспрос; 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении и аудирова-
нии – языковую и контекстуальную догадку.  

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систе-
матизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лек-
сические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том чис-
ле  информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-
исследовательской, проектной деятельности предметного  и межпредметного характера с 
использованием материалов на немецком языке и применением информационно-
коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в си-
туациях повседневной жизни  и при работе в Интернете. 
 Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 10 класс  

№ Тема урока  Количество 
часов 

Электронный ресурс 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 
Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
1 Межличностные отношения со 

сверстниками. Общие интересы 
1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 2 Межличностные отношения со 

сверстниками. Общие интересы 
1 

3 Конфликтные ситуации, их преду-
преждение и решение 

1 

4 Межличностные отношения в семье 1 
5 Повседневная жизнь семьи. Быт. 

Распорядок 
1 

6 Повседневная жизнь семьи. Быт. 
Распорядок 

1 

7 Жизнь семьи. Конфликтные ситуа-
ции. Семейные истории 

1 

8 Обобщение по теме "Повседневная 
жизнь семьи. Межличностные от-
ношения в семье, с друзьями и зна-
комыми. Конфликтные ситуации, 
их предупреждение и разрешение" 

1 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
9 Характеристика друга/друзей. Чер-

ты характера 
1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 10 Внешность человека, любимого ли-

тературного персонажа 
1 

11 Характеристика литературного 
персонажа 

1 

12 Обобщение по теме "Внешность и 
характеристика человека, литера-

1 
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турного персонажа" 
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансирован-
ное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
13 Здоровый образ жизни. Правильное 

и сбалансированное питание 
1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 14 Здоровый образ жизни. Правильное 

и сбалансированное питание 
1 

15 Здоровый образ жизни. Лечебная 
диета 

1 

16 Проблемы со здоровьем. Самочув-
ствие. Отказ от вредных привычек 

1 

17 Правильное питание. Питание до-
ма/в ресторане 

1 

18 Правильное питание Выбор 
продуктов. 

1 

19 Режим труда и отдыха 1 
20 Посещение врача. Медицинские 

услуги 
1 

21 Обобщение по теме "Здоровый об-
раз жизни и забота о здоровье: ре-
жим труда и отдыха, спорт, сбалан-
сированное питание, посещение 
врача. Отказ от вредных привычек" 

1 

22 Контроль по теме "Здоровый образ 
жизни и забота о здоровье: режим 
труда и отдыха, спорт, сбалансиро-
ванное питание, посещение врача. 
Отказ от вредных привычек" 

1 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности 
обучающегося. 
23 Школьная жизнь. Виды школ 1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 

24 Школьная жизнь. Виды школ 1 
25 Школьная система стран изучаемо-

го языка 
1 

26 Школьная жизнь других стран. Пе-
реписка c зарубежными сверстни-
ками 

1 

27 Нестандартные программы 
обучения. 

1 

28 Права и обязанности 
старшеклассников 

1 

29 Обобщение по теме "Школьное об-
разование, школьная жизнь, школь-
ные праздники. Переписка с зару-
бежными сверстниками. Взаимоот-
ношения в школе. Проблемы и ре-
шения. Права и обязанности 
старшеклассника" 

1 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 
образования в вузе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, подра-
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ботка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее. 
30 Профориентация. Современные 

профессии в мире 
1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 31 Профориентация. Современные 

профессии в мире 
1 

32 Проблема выбора профессии. Рабо-
та мечты 

1 

33 Карьерные возможности. 
Написание резюме 

1 

34 Карьерные возможности. 
Написание резюме 

1 

35 Выбор профессии в России 1 
36 Роль иностранного языка в планах 

на будущее 
1 

37 Обобщение по теме "Современный 
мир профессий. Проблемы выбора 
профессии. Роль иностранного язы-
ка в планах на будущее" 

1 

38 Контроль по теме "Современный 
мир профессий. Проблемы выбора 
профессии. Роль иностранного язы-
ка в планах на будущее" 

1 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 
Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 
39 Досуг молодежи (виды досуга) 1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 

40 Досуг молодежи (виды досуга) 1 
41 Молодежь в современном общест-

ве. Совместные планы, приглаше-
ния, праздники 

1 

42 Виды активного отдыха 1 
43 Совместные занятия. Дружба 1 
44 Совместные занятия. Дружба 1 
45 Досуг молодежи. Музыка. Кино 1 
46 Досуг молодежи. Театр. Кино 1 
47 Досуг молодежи. Театр. Кино 1 
48 Досуг молодежи. Популярная 

музыка 
1 

49 Досуг молодежи. Электронная 
музыка 

1 

50 Обобщение по теме "Молодежь в 
современном обществе. Досуг мо-
лодежи: чтение, кино, театр, музы-
ка, музеи, Интернет, компьютерные 
игры. Любовь и дружба" 

1 

51 Контроль по теме "Молодежь в со-
временном обществе. Досуг моло-
дежи: чтение, кино, театр, музыка, 
музеи, Интернет, компьютерные 
игры. Любовь и дружба" 

1 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 
52 Молодежная мода 1 https://prosv.ru/umk/deutsch-
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53 Карманные деньги. Траты 1 bim 
https://www.lehrer-online.de 54 Карманные деньги. Заработок 1 

55 Покупки. Финансовая грамотность 1 
56 Обобщение по теме "Покупки: оде-

жда, обувь, продукты питания. 
Карманные деньги. Молодежная 
мода" 

1 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 
57 Туризм. Виды путешествий 1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 

58 Путешествие с семьей/друзьями 1 
59 Путешествие по России и зарубеж-

ным странам 
1 

60 Путешествие. Погода 1 
61 Виды путешествий. Круизы 1 
62 Обобщение по теме "Туризм. Виды 

отдыха. Путешествия по России и 
зарубежным странам" 

1 

63 Контроль по теме "Туризм. Виды 
отдыха. Путешествия по России и 
зарубежным странам" 

1 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Условия прожива-
ния в городской/сельской местности. 
64 Защита окружающей среды. Борьба 

с мусором 
1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 65 Загрязнение окружающей среды: 

загрязнение воды, воздуха, почвы 
1 

66 Защита окружающей среды. Исче-
зающие виды животных. Охрана 

1 

67 Защита окружающей среды. Борьба 
с отходами. Переработка 

1 

68 Проблемы экологии. Причины и 
последствия изменения климата 

1 

69 Проблемы экологии. Причины и 
последствия изменения климата 

1 

70 Городские условия проживания. 
Плюсы и минусы 

1 

71 Природа. Флора и фауна 1 
72 Знаменитые природные 

заповедники мира 
1 

73 Защита окружающей среды. Загряз-
нение воды 

1 

74 Защита окружающей среды. По-
вторное использование ресурсов 

1 

75 Защита окружающей среды. Запо-
ведники России 

1 

76 Стихийные бедствия 1 
77 Условия проживания в сельской 

местности 
1 

78 Обобщение по теме "Проблемы 
экологии. Защита окружающей сре-
ды. Стихийные бедствия. Условия 

1 
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проживания в городской и сельской 
местности" 

79 Контроль по теме "Проблемы эко-
логии. Защита окружающей среды. 
Стихийные бедствия. Условия 
проживания в городской и сельской 
местности" 

1 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (мо-
бильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 
80 Технический прогресс. Гаджеты. 

Влияние на жизнь 
1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 81 Технический прогресс. Современ-

ные средства связи. Польза и вред 
1 

82 Технический прогресс. Современ-
ные средства связи. Польза и вред 

1 

83 Прогресс. Научная фантастика 1 
84 Гаджеты. Перспективы и 

последствия 
1 

85 Вклад стран изучаемого языка в 
развитие науки. Технический 
прогресс 

1 

86 История изобретений 1 
87 Технический прогресс на благо ок-

ружающей среды 
1 

88 Обобщение по теме "Технический 
прогресс: перспективы и последст-
вия. Современные средства связи 
(мобильные телефоны, смартфоны, 
планшеты, компьютеры)" 

1 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные осо-
бенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обы-
чаи); страницы истории. 
89 Страна изучаемого языка. Культур-

ные и спортивные традиции 
1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 90 Страна изучаемого языка. 

Достопримечательности 
1 

91 Страна изучаемого языка. Нацио-
нальные праздники и обычаи 

1 

92 Страна изучаемого языка. 
Достопримечательности 

1 

93 Страна изучаемого языка. Культу-
ра. Национальные блюда 

1 

94 Родная страна. 
Достопримечательности. 

1 

95 Родная страна. Национальная кухня 1 
96 Обобщение и контроль по теме 

"Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка: географическое 
положение, столица, крупные горо-
да, регионы; система образования, 

1 
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достопримечательности, культур-
ные особенности (национальные и 
популярные праздники, знамена-
тельные даты, традиции, обычаи); 
страницы истории" 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, ком-
позиторы, путешественники, спортсмены, актёры и так далее. 
97 Выдающаяся личность родной 

страны. Писатель 
1 https://prosv.ru/umk/deutsch-

bim 
https://www.lehrer-online.de 98 Выдающаяся личность страны изу-

чаемого языка. Писатель 
1 

99 Выдающаяся личность родной 
страны. Певец 

1 

100 Выдающиеся люди родной страны. 
Спортсмены. 

1 

101 Выдающиеся люди родной страны. 
Космонавты 

1 

102 Обобщение по теме "Выдающиеся 
люди родной страны и стра-
ны/стран изучаемого языка, их 
вклад в науку и мировую культуру: 
государственные деятели, ученые, 
писатели, поэты, художники, ком-
позиторы, путешественники, спорт-
смены, актеры и т.д." 

1 
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА». БА-

ЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предмет-

ная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по фи-
зике, физика). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования раз-

работана на основе положений и требований к результатам освоения образовательной 
программы, представленных в ФГОС СОО, а также  с учётом федеральной рабочей про-
граммы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образова-
тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 
программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование  естественно-
научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении  их физике на базовом 
уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 
требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным 
результатам обучения,  а также учитывает необходимость реализации межпредметных 
связей физики  с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются ос-
новные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые ре-
зультаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом 
уровне). 

Программа по физике включает: 
Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне,  в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 
Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения; 
Программа по физике может быть использована учителями как основа для состав-

ления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы  в тематическом пла-
нировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся  учебно-методическими материалами (мультиме-
дийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-
альные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-
сов), реализующими дидактические возможности информационно-коммуникационных 
технологий, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Программа по физик предоставляет возможность для реализации различных мето-
дических подходов к организации обучения физике при условии сохранения обязательной 
части содержания курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая  в качестве учебно-
го предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Школьный курс физики – системообразующий  для естественно-научных учебных пред-
метов, поскольку физические законы лежат  в основе процессов и явлений, изучаемых хи-
мией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное при-
менение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в 
сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов  с задан-
ными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад  в формирование ес-
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тественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять науч-
ный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 
которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 
содержит материал из всех разделов физики, включает  как вопросы классической, так и 
современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён во-
круг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 
структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарно-
го потенциала физической науки, осмысление связи развития физики  с развитием обще-
ства, а также с мировоззренческими, нравственными  и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство  с широ-
ким кругом технических и технологических приложений изученных теорий  и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, по-
свящённых экологическим проблемам современности, которые связаны  с развитием тех-
ники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 
экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 
являются физические теории (формирование представлений  о структуре построения фи-
зической теории, роли фундаментальных законов  и принципов в современных представ-
лениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных яв-
лений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется  прежде всего за 
счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня 
курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов 
и лабораторных работ, которые в программе  по физике объединены в общий список уче-
нических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, про-
водимых для контроля  и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса 
исходя  из особенностей планирования и оснащения кабинета физики.  При этом обеспе-
чивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследо-
вания зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных 
гипотез. 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, позво-
ляющее применять изученные законы и закономерности как  из одного раздела курса, так 
и интегрируя знания из разных разделов.  Для качественных задач приоритетом являются 
задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жиз-
ни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного ха-
рактера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспе-
чению учебного процесса базовый уровень курса физики  на уровне среднего общего об-
разования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях ин-
тегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете фи-
зики необходимого лабораторного оборудования для выполнения указанных в программе 
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по физике ученических практических работ и демонстрационного оборудования обяза-
тельно.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии  с принципом мини-
мальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике 
ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических 
и фундаментальных законов,  их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 
виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обу-
чающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построе-
ны на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компью-
терных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  
Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению приро-

ды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 
Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова-

тельского отношения к окружающим явлениям; 
Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 
Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 
Формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач  в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 
Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику 
и элементы астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физиче-
ских явлений в природе и для принятия практических решений  в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моде-
лью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответст-
вующей условиям задачи; 

Понимание физических основ и принципов действия технических устройств  и тех-
нологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полу-
ченного результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 
деятельности. 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных  и практических ра-
бот является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 
опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Общее число часов для изучения физики –  136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неде-
лю), в 11 классе – 68 часов  (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» (БАЗОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ) 
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10 класс  
Раздел 1. Физика и методы научного познания. 
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  
Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,  в прак-

тической деятельности людей.  
Демонстрации. 
Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 
Раздел 2. Механика. 
Тема 1. Кинематика  
Механическое движение. Относительность механического движения. Система от-

счёта. Траектория.  
Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение мате-

риальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сло-
жение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 
координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности  с посто-

янной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период  и частота об-
ращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снаря-
дов, цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации. 
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 
Преобразование движений с использованием простых механизмов.  
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  
Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту  и горизонтально.  
Измерение ускорения свободного падения. 
Направление скорости при движении по окружности. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 
Исследование соотношения между путями, пройденными телом  за последователь-

ные равные промежутки времени при равноускоренном движении  с начальной скоро-
стью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 
Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 
Тема 2. Динамика. 
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные систе-

мы отсчёта.  
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона  для матери-

альной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
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Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. 
Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления 
при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 
Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёр-

дого тела. 
Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение ис-

кусственных спутников. 
Демонстрации. 
Явление инерции. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 
Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 
Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине  и резиновом 

образце, от их деформации.  
Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 
Тема 3. Законы сохранения в механике. 
Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа силы. Мощность силы. 
Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружи-

ны. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  
Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 
Упругие и неупругие столкновения. 
Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 
Демонстрации. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маят-

ников.  
Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела  на 

примере растяжения резинового жгута. 
Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 
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Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснова-

ние. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения  и взаимодействия частиц ве-
щества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества 
на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная 
Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  
Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии тепло-
вого движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение 
Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы  в идеальном газе с постоянным 
количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изо-
бара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 
Демонстрации. 
Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул орга-

нических соединений. 
Опыты по диффузии жидкостей и газов.  
Модель броуновского движения.  
Модель опыта Штерна. 
Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 
Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 
Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма ком-

наты, давления и температуры воздуха в ней. 
Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 
Тема 2. Основы термодинамики. 
Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 
идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 
теплоёмкость вещества. Количество теплоты  при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение пер-
вого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 
Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии 

в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и 
его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгора-
ния, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки  из бу-

тылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения 
(видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 
Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 
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Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение удельной теплоёмкости. 
Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная  и относитель-

ная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависи-
мость температуры кипения от давления.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 
Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление  и кристаллизация. Удельная те-
плота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 
Технические устройства и практическое применение: гигрометр  и психрометр, ка-

лориметр, технологии получения современных материалов,  в том числе наноматериалов, 
и нанотехнологии. 

Демонстрации. 
Свойства насыщенных паров. 
Кипение при пониженном давлении. 
Способы измерения влажности. 
Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 
Демонстрация кристаллов. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение относительной влажности воздуха. 
Раздел 4. Электродинамика. 
Тема 1. Электростатика. 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Провод-

ники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  
Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электри-

ческое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Провод-
ники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 
заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 
электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 
аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации. 
Устройство и принцип действия электрометра. 
Взаимодействие наэлектризованных тел. 
Электрическое поле заряженных тел. 
Проводники в электростатическом поле. 
Электростатическая защита. 
Диэлектрики в электростатическом поле. 
Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстоя-

ния между ними и диэлектрической проницаемости. 
Энергия заряженного конденсатора. 
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Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение электроёмкости конденсатора. 
Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах. 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. 

Сила тока. Постоянный ток.  
Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последователь-

ное, параллельное, смешанное соединение проводников.  
Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.  
Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома 

для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 
Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления метал-

лов от температуры. Сверхпроводимость.  
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свой-

ства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая дис-

социация. Электролиз. 
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Мол-

ния. Плазма. 
Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, рео-

стат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, 
термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводни-
ковый диод, гальваника. 

Демонстрации. 
Измерение силы тока и напряжения. 
Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади по-

перечного сечения и материала. 
Смешанное соединение проводников. 
Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 
Зависимость сопротивления металлов от температуры. 
Проводимость электролитов. 
Искровой разряд и проводимость воздуха. 
Односторонняя проводимость диода. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение смешанного соединения резисторов. 
Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивле-

ния. 
Наблюдение электролиза. 
Межпредметные связи. 
Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом со-

держательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии 
и технологии. 
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Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: яв-
ление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, экспе-
римент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, 
их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 
основное тригонометрическое тождество, векторы  и их проекции на оси координат, сло-
жение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 
живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в 
живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 
молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свой-
ства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 
Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения 

в технике, подшипники, использование закона сохранения импульса  в технике (ракета, 
водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодиль-
ник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе нанома-
териалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, 
ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные при-
боры, гальваника. 

11 КЛАСС 
Раздел 4. Электродинамика. 
Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 
индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 
длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, катушки с током. 
Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 
Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы  в одно-

родном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Элек-

тродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции  в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 
Правило Ленца. 
Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  
Энергия магнитного поля катушки с током. 
Электромагнитное поле. 
Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, элек-

тромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 
Демонстрации. 
Опыт Эрстеда.  
Отклонение электронного пучка магнитным полем.  
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Линии индукции магнитного поля. 
Взаимодействие двух проводников с током. 
Сила Ампера. 
Действие силы Лоренца на ионы электролита. 
Явление электромагнитной индукции.  
Правило Ленца. 
Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 
Явление самоиндукции. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы. 
Изучение магнитного поля катушки с током. 
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 
Раздел 5. Колебания и волны. 
Тема 1. Механические и электромагнитные колебания. 
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические коле-

бания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математиче-
ский маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармони-
ческих колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном ко-
лебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебания-
ми. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 
Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 
Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электро-
энергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, гене-
ратор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 
Исследование параметров колебательной системы (пружинный  или математиче-

ский маятник). 
Наблюдение затухающих колебаний. 
Исследование свойств вынужденных колебаний. 
Наблюдение резонанса.  
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени)  для электро-

магнитных колебаний. 
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 
Модель линии электропередачи. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити 

и массы груза. 
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Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденса-
тора, катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны. 
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распростране-

ния и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция меха-
нических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 
отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромаг-
нитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн  в технике и 
быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 
Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, ан-
тенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 
Образование и распространение поперечных и продольных волн. 
Колеблющееся тело как источник звука. 
Наблюдение отражения и преломления механических волн. 
Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 
Звуковой резонанс. 
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой коле-

баний. 
Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляриза-

ция, дифракция, интерференция. 
Тема 3. Оптика. 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной сре-

де. Луч света. Точечный источник света.  
Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений  в плоском 

зеркале.  
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломле-

ния. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 
Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние  и опти-

ческая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих  и рассеивающих лин-
зах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблю-

дения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных коге-
рентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных макси-
мумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 
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Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, про-
екционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 
поляроид. 

Демонстрации. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы. 
Полное внутреннее отражение. Модель световода. 
Исследование свойств изображений в линзах. 
Модели микроскопа, телескопа. 
Наблюдение интерференции света. 
Наблюдение дифракции света. 
Наблюдение дисперсии света.  
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 
Наблюдение поляризации света. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение показателя преломления стекла.  
Исследование свойств изображений в линзах. 
Наблюдение дисперсии света. 
Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 
Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относитель-
ности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 
Энергия и импульс релятивистской частицы. 
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 
Раздел 7. Квантовая физика. 
Тема 1. Элементы квантовой оптики 
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия  и импульс 

фотона.  
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэф-

фекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 
Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. 
Химическое действие света. 
Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 
Демонстрации. 
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
Исследование законов внешнего фотоэффекта.  
Светодиод. 
Солнечная батарея. 
Тема 2. Строение атома. 
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов  при переходе атома с 
одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водоро-
да.  
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Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  
Спонтанное и вынужденное излучение.  
Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спек-

троскоп), лазер, квантовый компьютер. 
Демонстрации. 
Модель опыта Резерфорда. 
Определение длины волны лазера. 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Лазер. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы. 
Наблюдение линейчатого спектра. 
Тема 3. Атомное ядро. 
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивно-

сти. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства 
альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности  на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. За-
ряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 
радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 
Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энерге-

тики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 
Элементарные частицы. Открытие позитрона.  
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 
Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 
Демонстрации. 
Счётчик ионизирующих частиц. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 
Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 
Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астроно-

мии. 
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 
Солнечная система.  
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды,  их ос-

новные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 
последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последователь-
ности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эво-
люции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Ти-
пы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 
Большого взрыва. Реликтовое излучение. 
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Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  
Нерешённые проблемы астрономии. 
Ученические наблюдения. 
Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 
Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 
Обобщающее повторение. 
Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной  и эти-

ческой сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии  в современной 
научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физиче-
ской картине мира, место физической картины мира  в общем  

Межпредметные связи. 
Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом со-

держательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии 
и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: яв-
ление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, экспе-
римент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 
косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их про-
екции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, при-
знаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения  в жи-
вой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации  на живые орга-
низмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, меха-
низмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 
поверхности, предсказание землетрясений.  

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 
индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, про-
екционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 
(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредмет-
ных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»  должны отра-
жать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внут-
ренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расшире-
ние жизненного опыта и опыта деятельности  в процессе реализации основных направле-
ний воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответст-
венного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических  и демократических 
ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функ-
циями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  
ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учёных в области физики и технике; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные  решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности,  в том числе в деятельности учёного; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 
5) трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности,  в том числе связан-

ным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 
протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем;  
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-

лей устойчивого развития человечества;  
Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имею-

щихся знаний по физике; 
7) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития физической науки; 
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  
В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по физике 

для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональ-
ный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 
проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

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

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

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образова-
ния отражают: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-

сторонне;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлени-

ях;  
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 комби-

нированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 
физического содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания,  его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-
нии учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-
тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в 
том числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
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3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации физического содержания  из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-
тацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  
использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назна-
чения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия 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, прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и ас-

трономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможно-
стей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень.  
2) самоконтроль: 
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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 приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  
3) принятие себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  
признавать своё право и право других на ошибку. 
Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения 

курса курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели 
строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении фи-
зических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов ме-
ханики, молекулярно-кинетической теории строения вещества  и электродинамики: рав-
номерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение 
по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение 
жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-
духа, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между пара-
метрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 
путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при опи-
сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-
личинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физи-
ческие величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического 
движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутрен-
няя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при опи-
сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-
личинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 
(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 
напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов;  при описании правильно тракто-
вать физический смысл используемых величин,  их обозначения и единицы; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 
принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения ме-
ханической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 
равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 
вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения моле-
кул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения элек-
трического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона,  
его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических уст-
ройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов  с ис-
пользованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу 
и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку  из предложенного оборудования, 
проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин,  при этом вы-
бирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погреш-
ностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием пря-
мых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-
там исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 
учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности  с использо-
ванием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физиче-
ские законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, 
выделять физические величины и формулы, необходимые  для её решения, проводить рас-
чёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 
рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических явле-
ний; 

использовать при решении учебных задач современные информационные техноло-
гии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-
популярной информации, полученной из различных источников, критически анализиро-
вать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков  в развитие 
науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники  и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни  для обеспе-
чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-
хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать рабо-
ту группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестан-
дартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы  в решение рассмат-
риваемой проблемы. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения 
курса курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:  
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демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный элек-
трический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 
электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 
химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-
дукция, действие магнитного поля на проводник  с током и движущийся заряд, электро-
магнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, пре-
ломление, интерференция, дифракция  и поляризация света, дисперсия света, фотоэлек-
трический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра 
атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 
электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряже-
ние, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа 
тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, 
энергия электрического  и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном 
контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фо-
кусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физиче-
ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, свя-
зывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические вели-
чины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия  и импульс 
фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трак-
товать физический смысл используемых величин, их обозначения  и единицы, указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину  с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 
принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводни-
ков, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного рас-
пространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйн-
штейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 
сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, 
закон радиоактивного распада,  при этом различать словесную формулировку закона, его 
математическое выражение  и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника  с током, 
силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 
выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов  с ис-

пользованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу 
и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку  из предложенного оборудования, 
проводить опыт и формулировать выводы; 
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осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин,  при этом вы-
бирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погреш-
ностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измере-
ний: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимо-
сти физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам иссле-
дования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 
учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности  с использо-
ванием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физиче-
ские законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, 
выделять физические величины и формулы, необходимые  для её решения, проводить рас-
чёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 
рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей  и физических явле-
ний; 

использовать при решении учебных задач современные информационные техноло-
гии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-
популярной информации, полученной из различных источников, критически анализиро-
вать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, разли-
чать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков  в развитие 
науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники  и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни  для обеспе-
чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-
хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать рабо-
ту группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестан-
дартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы  в решение рассмат-
риваемой проблемы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы 

Всего 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ Ф (2 ч) 

1 Методы научного познания 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИКА (18 ч) 

2 Кинематика 5 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
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https://resh.edu.ru 

3 Динамика  7 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

4 Законы сохранения в механике 6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (24 ч) 

5 Основные молекулярно-кинетической тео-
рии 

9 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

6 Основы термодинамики 10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

7 Агрегатный состояния веществ. Фазовые пе-
реходы 

5 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (22Ч) 

8 Электростатистика 10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

9 Постоянный электрический ток .Токи в 
различных средах 

12 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

10 Резерв 2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образо-
вательные ресурсы 

Всего 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (11Ч) 

1 Магнитное поле. Электромагнитная индук-
ция 

11 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

РАЗДЕЛ 5.КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (24Ч) 

2 Мехатнические и электромагнитные колеба-
ния  

9 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 
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3 Мехатнические и электромагнитные волны 5 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

4 Оптика 10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСТИТЕЛЬНОСТИ (4 Ч) 

5 Основы СТО 4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

РАЗДЕЛ 7. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (15Ч) 

8 Элементы квантовой оптики 6 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

9 Строение атома 4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

10 Атомное ядро 5 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ (7Ч) 

11 Элементы астрофизики 7 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (4Ч) 

12 Систематизация и обобщение курса физики 4 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

13 Резерв 3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ». 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень) (пред-

метная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 
астрономии). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Содержание предмета «Астрономия» реализуется в 2023/2024 учебном году в 11-х 

классах в количестве 34 часов из расчёта 1 ч в неделю. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне, дает распределение учебных часов по разделам.  
В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 
Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел 
и их систем, а также самой Вселенной.  

Целями изучения астрономии являются:  
– осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных зако-

нов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  
– приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

– овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, на-
выками практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источ-
ников информации и современных информационных технологий;  

– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни;  

– формирование научного мировоззрения;  
– формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при-
мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естест-
веннонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей. Он играет важную роль в становлении гражданской позиции и патриотиче-
ском воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в 
развитии астрономии, космонавтики и космофизики.  

Задача астрономии заключается в формировании у обучающихся естественнонауч-
ной грамотности как способности человека занимать активную гражданскую позицию по 
вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а 
также в его готовности интересоваться естественнонаучными идеями.  

Современный образованный человек должен стремиться участвовать в аргументи-
рованном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что 
требует от него следующих компетентностей:  
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– научно объяснять явления;  
– понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  
– интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИ». БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ  
ВВЕДЕНИЕ В АСТРОНОМИЮ  
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения  
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния 

между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и 
как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-
излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.  

АСТРОМЕТРИЯ  
Звёздное небо и видимое движение небесных светил  
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты Что такое небесный 
экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. 
Как строят горизонтальную систему небесных координат.  

Видимое движение планет и Солнца  
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.  
Движение Луны и затмения  
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного за-

тмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений  
Время и календарь  
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и 

солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календа-
ри.  

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА  
Гелиоцентрическая система мира  
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневеко-

вье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. 
Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек.  

Законы Кеплера 
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тя-

готения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Космические скорости  
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт 

Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  
Межпланетные перелёты  
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов.  
Луна и её влияние на Землю  
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предва-
рение равноденствий.  
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СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
Современные представления о Солнечной системе.  
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планетыгиганты, их прин-

ципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной сис-
темы.  

Планета Земля  
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли.  
Планеты земной группы  
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Мар-
се. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.  

Планеты-гиганты  
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятель-

ность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.  
Планеты-карлики и их свойства.  
Малые тела Солнечной системы  
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев 

и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа ме-
теоров и метеоритов.  

Метеоры и метеориты  
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеор-

ными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метео-
ритных кратеров.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ АСТРОФИЗИКА И ФИЗИКА СОЛНЦА  
Методы астрофизических исследований  
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры.  
Солнце  
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химическо-

го состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 
Землю и биосферу.  

Внутреннее строение Солнца  
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца на-
ружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солн-
ца.  

ЗВЁЗДЫ  
Основные характеристики звёзд  
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диа-
грамма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью 
звёзд.  

Внутреннее строение звёзд  
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов.  
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Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры  
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.  
Двойные, кратные и переменные звёзды  
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефе-
ид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки 
во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик.  

Новые и сверхновые звёзды  
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 
поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспы-
шек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в 
составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной 
звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 
взрывов сверхновых звёзд.  

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд  
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательно-

сти. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 
эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием ней-
тронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных ско-
плений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 12  

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ  
Газ и пыль в Галактике  
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманно-

сти Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.  
Рассеянные и шаровые звёздные скопления  
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галакти-
ке. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная ды-
ра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в 
центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Рас-
чёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь 
со взрывами сверхновых звёзд.  

Галактики  
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 
спектрах галактик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла  
Вращение галактик и тёмная материя в них.  
Активные галактики и квазары  
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в 
них.  

Скопления галактик  
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Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура 
и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скопле-
ниях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распре-
деления галактики скоплений галактик.  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космоло-

гии.  
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Все-

ленной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представле-
ниями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 
относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 
пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней.  

Расширяющаяся Вселенная  
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свой-

ствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса 
и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование 
химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость обра-
зования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 
плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселен-
ной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 
сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые 
свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относи-
тельности для построения модели Вселенной.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АСТРОНОМИИ  
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия  
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увели-
чивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звёзд.  
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 
условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 
жизни на них.  

Поиски жизни и разума во Вселенной  
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки об-
наружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АСТРОНОМИЯ» 

Личностными результатами освоения астрономии являются:  

 умение управлять своей познавательной деятельностью;  

 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передо-
вых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в на-
учных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно – техническому твор-
честву;  

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм;  

 положительной отношений к труду, целеустремлённость;  

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-
ствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ре-
сурсов и разумное природопользование.  

Метапредметными результатами освоения астрономии являются:  
1. Освоение регулятивных универсальных учебных действий:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-
зовательной 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;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей.  

2. Освоение познавательных универсальных учебных действий:  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно – схематические средства для предоставления выяв-
ленных в информационных источниках противоречий;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  искать и находить обобщённые способы решения 
задачи;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от-
ношении действий и суждений другого человека;  

 анализировать и преобразовывать проблемно – противоречивые ситуации;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-
ности широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции само-
стоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной позна-
вательной деятельностью и подчиняться).  

3. Освоение коммуникативных универсальных учебных действии:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как пе-

ред знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  подбирать партнёров для деловой 
коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;  

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом лич-
ностных оценочных суждений.  

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются:  

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 
Вселенной, пространственно – временных масштабах Вселенной;  

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
и дальнейшем научно – техническом развитии;  

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-
странства и развития международного сотрудничества в этой области. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Введение в астрономию. 1 https://resh.edu.ru 
2 Астрометрия. 5 https://resh.edu.ru 
3 Небесная механика. 3 https://resh.edu.ru 
4 Строение Солнечной системы. 7 https://resh.edu.ru 
5 Астрофизика и звёздная 

астрономия. 
7 https://resh.edu.ru 

6 Млечный путь. 3 https://resh.edu.ru 
7 Галактики. 3 https://resh.edu.ru 
8 Строение и эволюция Вселенной 3 https://resh.edu.ru 
9 Современные проблемы 

астрономии  
2 https://resh.edu.ru 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРЕДМЕТУ 

34 
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2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ». БАЗО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, 
химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по химии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характери-
стику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых ре-
зультатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образо-
вания, а также предметные достижения обучающегося  за каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на осно-

ве требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего обра-
зования, представленных  в ФГОС СОО, с учётом Концепции преподавания учебного 
предмета «Химия»  в образовательных организациях Российской Федерации, реализую-
щих основные образовательные программы, и основных положений федеральной рабочей 
программы воспитания. 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
«Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения 
ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 
требований к уровню подготовки выпускников.  

В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на 
уровне среднего общего образования:  

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет 
количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, 
предусматривает принципы структурирования содержания  и распределения его по 
классам, основным разделам и темам курса;  

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, 
рекомендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса  с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся 10–11 классов;  

даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне 
современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной 
характеристики планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 
общего образования (личностных, метапредметных, предметных), основных видов 
учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению содержания предмета. 
По всем названным позициям в программе  по химии соблюдена преемственность с 
федеральной рабочей программой основного общего образования по химии (для 8–9 
классов образовательных организаций, базовый уровень). 
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Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ, 
авторы которых могут предложить свой подход к структурированию  и 
последовательности изучения учебного материала, а также своё видение относительно 
возможности выбора вариативной составляющей содержания предмета дополнительно к 
обязательной (инвариантной) части его содержания. 

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной 
организации, является неотъемлемой частью  их образованности и служит завершающим 
этапом реализации  на соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих 
целостной системе химического образования. Ключевые ценности касаются познания 
законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также 
экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. 
Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общего 
образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого 
определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в 
познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и 
принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего 
образования в Российской Федерации.  

При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения 
о специфике и значении науки химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль  в создании 
новой базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального 
научного мышления, в создание целостного представления об окружающем мире как о 
единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания 
вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением 
веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий 
направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – 
сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 
Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой 
частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого 
члена общества. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 
содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 
преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 
выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 
продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая 
химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых 
являются основы базовой науки: система знаний  по неорганической химии (с включением 
знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний 
при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 
веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая  и 
неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного 
подхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным 
развитием знаний на определённых теоретических уровнях. В курсе органической химии 
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вещества рассматриваются на уровне классической теории строения органических 
соединений, а также на уровне стереохимических  и электронных представлений о 
строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от 
углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе органической 
химии получают развитие сформированные на уровне основного общего образования 
первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках 
веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне 
основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о 
веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 
химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодического 
закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое 
изменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 
применении, а также о химических реакциях, их сущности  и закономерностях протекания 
дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими 
культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию 
взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают  её роль в познавательной и 
практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 
творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику 
ориентироваться в общественно  и личностно значимых проблемах, связанных с химией, 
критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения 
интеллектуальных  и экспериментальных исследовательских задач. Содержание учебного 
предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование  у 
обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 
материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 
веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента 
и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, 
осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения 
энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся 
принятые программой по химии подходы к определению содержания и построения 
предмета предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных 
действий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решения 
проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения 
опыта практической и исследовательской деятельности, занимающей важное место в 
познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и 
на уровне среднего общего образования, при определении содержательной 
характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимости 
традиционно признаётся формирование основ химической науки как области 
современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 
компонентов мировой культуры.  С методической точки зрения такой подход к 
определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования на базовом уровне являются: 
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формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 
естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 
фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение  и понимание 
сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей 
их развития и становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 
химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире 
веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и 
повседневной жизни; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением  и 
объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 
веществами. 

Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета  в программе по 
химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе 
среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся 
предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 
подготовку выпускника оющеобразовательной организации, владеющего не набором 
знаний,  а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного 
получения знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение 
приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 
сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных 
жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 
поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 
деятельности, которая занимает важное место в познании химии,  а также для оценки с 
позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов 
на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 
соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные 
технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического 
содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 
мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 
необходимы, в частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности 
химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального 
природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного 
равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему 
здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия 
грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 



343
 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 
интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», 
таким образом обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют 
прямое отношение к реализации конкретной цели. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня 
входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов для изучения химии – 68 часов:  в 10 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Теоретические основы органической химии. 
Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение  в получении 

новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
её основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, 
изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 
органических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших 
представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 
образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 
органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по 
превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды. 
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения  и 
горения), нахождение в природе, получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 
представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 
галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 
свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – 
простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства 
(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 
галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. 
Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. 
Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 
(термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти,  их применение в 
промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты  его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 
образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть»  и «Уголь», моделирование 
молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: 
получение этилена и изучение его свойств.  

Расчётные задачи. 
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Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества 
исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству 
одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения. 
Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические  и 

химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), 
применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола 
на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические  и 
химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на 
многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и 
этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность 
фенола. Применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические  и химические 
свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и 
применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 
строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 
этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как 
представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их 
моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 
Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза 
– простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические  и химические 
свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором 
оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, 
применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза  как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала  и целлюлозы. 
Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, 
наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные 
реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных 
спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление 
аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие 
крахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной 
кислоты. 

Расчётные задачи. 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству 
одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические  и 

химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение 
аминокислот. Пептиды. 
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Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 
третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 
описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные 
реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения. 
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 
методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация  и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 
образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметные связи. 
Реализация межпредметных связей при изучении органической химии  в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 
понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, 
теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический 
уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и 
единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 
биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 
Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие 

средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных  и 
синтетических волокон. 

11 КЛАСС. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 
Теоретические основы химии. 
Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности 
распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 
Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности 
изменения свойств химических элементов и образуемых  ими простых и сложных веществ 
по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 
неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 
химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы  и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 
вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ  от типа 
кристаллической решётки.  
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Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 
вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным 
классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической  и 
органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения  и превращения 
энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 
Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 
растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация 

таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение 
моделей кристаллических решёток, наблюдение  и описание демонстрационных и 
лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 
определение среды растворов веществ  с помощью универсального индикатора, реакции 
ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на 
скорость химической реакции». 

Расчётные задачи. 
Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические 

расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 
Раздел 2. Неорганическая химия. 
Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 
неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора  и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 
углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 
соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 
Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 
алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту  и технике. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, 
наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие 
гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы 
металлов). 

Расчётные задачи. 
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Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 
массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, 
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь. Межпредметные связи. 
Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ  и 
химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения 
важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 
конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 
наноматериалы, органические и минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 
правила безопасного использования препаратов бытовой химии  в повседневной жизни.  

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 
11 классе осуществляется через использование как общих  естественно-научных понятий, 
так и понятий, являющихся системными  для отдельных предметов естественно-научного 
цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 
измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 
радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 
состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 
витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 
Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 
промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических 
препаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность, 
нанотехнологии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 
Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения 
программ среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 
результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 
выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 
саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  
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готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 
ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 
образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели  и 
строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются  в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии  с гуманистическими, 
социокультурными, духовно-нравственными ценностями  и идеалами российского 
гражданского общества, принятыми в обществе нормами  и правилами поведения, 
способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления 
личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 
опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации 
принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения 

к закону и правопорядку; 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений  в 

коллективе;  
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  
способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  
уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, 
кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 
информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения; 
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями,  и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 
ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 
нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 
соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности;  
понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  
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осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 
наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 
установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  
интереса к практическому изучению профессий различного рода,  в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии;  
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 
интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизни на Земле; 
понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  
осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 
активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться  ими в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности  и умения 
активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 
сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  
понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления  об окружающем 
мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 
решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации:  в её 
гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 
культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 
энергетической, пищевой и экологической безопасности,  в развитии медицины, 
обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 
общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 
используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 
анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих  в нём изменений, 
умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных 
с целью получения достоверных выводов; 
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способности самостоятельно использовать химические знания для решения 
проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,  к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 
потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 
деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия»  на уровне 
среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 
(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 
и специфику методов познания, используемых  в естественных науках (материя, вещество, 
энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 
закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности  и 
социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной  и 
социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными по-
знавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне  её 

рассматривать;  
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 
соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 
выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 
модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 
химическая формула, уравнение химической реакции –  при решении учебных 
познавательных и практических задач, применять названные модельные представления 
для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 
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формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные  и 
самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания  и основы 
для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 
экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 
прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 
достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 
работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 
анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 
оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 
информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 
различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 
информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки  и 
символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога  и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 
предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 
самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 
эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 
реализации учебного проекта и формулировать выводы  по результатам проведённых 
исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 
предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных  и исследовательских задач, 
выбирать наиболее эффективный способ их решения  с учётом получения новых знаний о 
веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа  и 
самооценки. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по 
химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включают 
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специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы 
действий по освоению, интерпретации  и преобразованию знаний, виды деятельности по 
получению нового знания  и применению знаний в различных учебных и реальных 
жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные 
результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса 
«Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей  естественно-
научной картины мира, роли химии в познании явлений природы,  в формировании 
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 
решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 
здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  
основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная 
формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, 
углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический 
ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, 
структурное звено, высокомолекулярные соединения);  

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 
сохранения массы веществ);  

закономерности, символический язык химии;  
мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности  и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 
получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту  и 
практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 
их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании состава, строения 
и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику  для составления 
молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ 
и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ 
для иллюстрации их химического  и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 
органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 
соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, 
высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической номенклатуре 
(IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических веществ 
(этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, 
ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая 
кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 
соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических 
веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 
строения; закон сохранения массы веществ; 
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сформированность умений характеризовать состав, строение, физические  и 
химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ 
(метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, 
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная 
кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать 
генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 
использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 
(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 
продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 
(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции  по известным 
массе, объёму, количеству одного из исходных веществ  или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 
познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 
химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 
с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 
лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 
свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков  при 
нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности 
при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 
химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 
формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 
получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья  и 
окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 
определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельно 
допустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения и 
предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 
знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая 
и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей  естественно-
научной картины мира, роли химии в познании явлений природы,  в формировании 
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 
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решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 
здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  
основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, 
раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 
восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 
Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения  и превращения 
энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 
мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 
химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 
безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 
деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 
их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании неорганических 
веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику  для составления 
формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 
(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 
углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 
другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 
химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи 
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической 
решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер 
среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 
по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 
неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона 
Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную  и 
прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 
химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические 
уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их 
соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 
свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование 
генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 
соответствующих химических реакций; 
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сформированность умения классифицировать химические реакции  по различным 
признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 
изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные 
и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия,  при которых эти 
реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 
состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, 
присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 
реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов; характер смещения химического равновесия  в зависимости от 
внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие  в 
основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 
представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 
производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 
«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 
реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 
или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на 
основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 
лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 
растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов 
на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на 
сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных 
задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии  с правилами техники 
безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 
результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 
реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 
получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и 
других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья  и 
окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 
определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять  на примерах способы 
уменьшения и предотвращения их вредного воздействия  на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 
знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 
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для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10 класс. Органическая химия 

Наименование разделов и тем программы 
Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

Тема 1. Предмет органической химии. 
Теория химического строения органиче-
ских соединений  3 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Раздел 2. Углеводороды (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды — ал-
каны 

2 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Тема 3. Непредельные углеводороды: ал-
кены, алкадиены, алкины  

6 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Тема 4. Ароматические углеводороды  

2 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Тема 5. Природные источники углеводо-
родов и их переработка  

2 

http://school-collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-
sector.relarn.ru/nsm/ 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (12 ч) 
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Тема 6. Спирты. Фенол   

3 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Тема 7. Альдегиды. Карбоновые кислоты. 
Сложные эфиры  

7 

http://school-collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-
sector.relarn.ru/nsm/ 

Тема 8. Углеводы  

2 

http://school-collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-
sector.relarn.ru/nsm/ 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (3 ч) 

Тема 9. Амины. Аминокислоты. Белки  3 http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Раздел. 5. Высокомолекулярные соединения (2 ч) 

Тема 10. Пластмассы. Каучуки. Волокна  2 http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Резерв 3 http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-
sector.relarn.ru/nsm/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

35  

11 класс. Общая и неорганическая химия 

Наименование разделов и тем программы 
Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Раздел 1. Теоретические основы химии (12 ч) 

Тема 1. Строение атомов. Периодический 3 http://school-
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Наименование разделов и тем программы 
Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

закон и Периодическая система химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева (3 ч) 

collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Тема 2. Строение вещества. Многообразие 
веществ (4 ч) 

4 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Тема 3. Химические реакции (5 ч) 

5 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Раздел 2. Неорганическая химия (16 ч) 

Тема 4. Неметаллы (8 ч) 

8 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Тема 5. Металлы (8 ч) 

8 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Раздел 3. Химия и жизнь (4 ч) 

Тема 6. Химия и жизнь (4 ч) 

4 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

Резерв 

3 

http://school-
collection.edu.ru 
http://www.chemnet.ru 
http://experiment.edu.ru 
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Наименование разделов и тем программы 
Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

http://school-
sector.relarn.ru/nsm/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

35 
 

  



360
 

 
2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ». 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) (пред-

метная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 
биологии, биология). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
При разработке программы по биологии теоретическую основу  для определения 

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: кон-
цептуальные положения ФГОС СОО  о взаимообусловленности целей, содержания, ре-
зультатов обучения и требований  к уровню подготовки выпускников, положения об об-
щих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего об-
щего образования  в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, её 
значении  в познании живой природы и обеспечении существования человеческого обще-
ства. Согласно названным положениям определены основные функции программы  по 
биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», опреде-
ляет обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и 
темам, рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом меж-
предметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся.  В программе по биологии также учитываются требования к 
планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения  в фор-
мировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обу-
чающихся по освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 
преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направлен-
ность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззре-
ния, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здо-
ровом образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому 
наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем 
разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов в программе по биоло-
гии уделено внимание использованию полученных знаний в повседневной жизни  для ре-
шения прикладных задач, в том числе: профилактики наследственных заболеваний чело-
века, медико-генетического консультирования, обоснования экологически целесообразно-
го поведения в окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельно-
сти человека на состояние природных  и искусственных экосистем. Усиление внимания к 
прикладной направленности учебного предмета «Биология» продиктовано необходимо-
стью обеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьного биологиче-
ского образования, которая предполагает формирование у обучающихся способности 
адаптироваться  к изменениям динамично развивающегося современного мира. 

Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, 
авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структу-
ры учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов 
предметных знаний, умений  и способов учебной деятельности, а также методических ре-
шений задач воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология». 
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Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обес-
печивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширя-
ет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой органи-
зации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования 
функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологиче-
ского мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и разви-
вающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение био-
логии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и 
информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологиче-
ских знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии 
и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» со-
ставили основу для определения подходов к отбору и структурированию его содержания, 
представленного  в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён 
с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 
поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 
жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают эле-
менты содержания, которые служат основой для формирования представлений о совре-
менной естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способ-
ствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе  по биологии осу-
ществлено с учётом приоритетного значения знаний  об отличительных особенностях жи-
вой природы, о её уровневой организации  и эволюции. В соответствии с этим в структуре 
учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология 
как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм 
как биологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция 
живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обу-
чающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 
ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отноше-
нии объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология»  на базовом уровне 
обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, зако-
нах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой  для формирования пред-
ставлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, 
многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся 
открытиях и современных исследованиях  в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных  и творческих 
способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, 
идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, раз-
витие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на осно-
вании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 
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формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 
знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских тех-
нологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, не-
обходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 
культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни  для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здо-
ровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

Общее число часов для изучения биологии – 68 часов:  в 10 классе – 34 часов (1 час 
в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ». БАЗОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ 

10 КЛАСС 
Тема 1. Биология как наука. 
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими  и другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в фор-
мировании современной научной картины мира. Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 
классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 
Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 
Лабораторные и практические работы: 
Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении био-

логических объектов». 
Тема 2. Живые системы и их организация. 
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых 

систем от неорганической природы. 
Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молеку-

лярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный 
(биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой при-

роды». 
Оборудование: модель молекулы ДНК. 
Тема 3. Химический состав и строение клетки. 
Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлемен-

ты. Вода и минеральные вещества. 
Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического ба-

ланса. 
Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые 

и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой моле-
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кулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства 
белков. Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 
субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов  от неорганиче-
ских катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, 
лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углево-
дов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные 
свойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как 
источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 
Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК.  АТФ: строение и функ-
ции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и 
фактов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 
мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прока-
риотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Ос-
новные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс,  их функции. 
Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма  и её органоиды. Одно-
мембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные орга-
ноиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды 
пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, рес-
нички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 
хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 
Демонстрации: 
Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, 

Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распре-

деление химических элементов в живой природе». 
Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», 
«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической 
клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение про-
кариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, 
измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных  и бактериальных 
клеток. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 
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Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных  и бак-
терий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 
Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен)  и диссими-

ляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов 
сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов  в обмене 
веществ и превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффек-
тивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды 
на фотосинтез и способы повышения его продуктивности  у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на 
Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение  и аккумулиро-
вание энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. 
Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эф-
фективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация гене-
тической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – мат-
ричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование ами-
нокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов 
(Д.И. Ивановский). Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Бо-
лезни растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Про-
филактика распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 
Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев. 
Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетиче-

ский обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функциониро-
вание гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение 
и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез 
белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, про-

текающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромо-
сом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. 
Хроматиды. Цитологические основы размножения  и индивидуального развития организ-
мов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных ста-
диях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 
Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размноже-

ния: деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, вегетативное 
размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 
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Половое размножение, его отличия от бесполого. 
Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 
Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 

семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яй-
цеклетка) – сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. 
Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). 
Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, орга-
ногенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, не-
прямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызы-
вать врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 
развития. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у 

цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бакте-
рий», «Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Реплика-
ция ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопи-
тающих и человека», «Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», 
«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-
аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах». 
Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микро-

препаратах». 
Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 
Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии  и эмбрио-

логии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных  в развитие гене-
тики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-
генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в 
схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногиб-
ридное скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доми-
нирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное 
доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитоге-
нетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использо-
вание анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследо-
ванию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 
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Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 
Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с по-
лом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль сре-
ды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. 
Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и 
качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. 
Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчи-
вость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины му-
таций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 
Н.И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 
Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: ге-

неалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-
генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, гено-
типирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания челове-
ка: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные бо-
лезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового 
образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-
генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в предотвращении и ле-
чении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-

Ресовский, Н.И. Вавилов. 
Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», 

«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибрид-
ное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 
«Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, животных и челове-
ка», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы 
человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «На-
следование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 
доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и мик-
ропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев  и окраски тела), гербарий «Го-
рох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного  и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 
Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 
Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепа-

ратах». 
Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 
Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 
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Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение 
Н.И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры 
происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы  в селекции 
растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. 
Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродствен-
ное скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный 
мутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микро-
организмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания ре-
комбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культу-
ры. Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных сель-
скохозяйственных организмов. Экологические  и этические проблемы. ГМО – генетически 
модифицированные организмы. 

Демонстрации: 
Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов. 
Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных рас-

тений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гиб-
ридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехноло-
гии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромо-
сом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов 
растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на се-

лекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,  в тепличное хо-
зяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

11 КЛАСС 
1 час в неделю, всего 34 часа, из них 2 часа – резервное время 
Тема 1. Эволюционная биология. 
Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория  и её 

место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии  и других наук. 
Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления ви-

дов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и 
различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 
Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, ата-
визмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных 
метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Дви-
жущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение  при ограниченности 
ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба  за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения. 
Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 



368
 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 
комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция  и мигра-
ция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного от-
бора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений 
у организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: гео-
графическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 
параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализа-
ция. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 
Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, 

Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 
Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоноч-

ных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный от-
бор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 
«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 
«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба 
за существование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразова-
ние», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов 
и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основ-
ные направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых жи-
вотных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты 
«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мута-
ции формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 
Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма  и её относи-

тельного характера». 
Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез ор-
ганических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической 
эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирова-
ние мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. 
Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская  и протерозой-
ская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, де-
вонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 
Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 
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Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 
растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, рас-
цвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 
группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений  о происхо-
ждении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и жи-
вотных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость  и естест-
венный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, 
Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископае-
мых остатков, время существования, область распространения, объём головного мозга, 
образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-
австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспо-
собленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство чело-
веческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 
Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического 

мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Совре-
менная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека 
и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков со-
временного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные лю-
ди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, пите-
кантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий пер-
вобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, кол-
лекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 
Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений  и животных в 

коллекциях». 
Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 
Тема 3. Организмы и окружающая среда. 
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследова-

ний. Экологическое мировоззрение современного человека. 
Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорга-

низменная. 
Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов  на организмы. 
Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспо-

собления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 
Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищниче-

ство, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (кварти-
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ранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодейст-
вий для существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: чис-
ленность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численно-
сти популяции и её регуляция. 

Демонстрации:  
Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. 
Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфу-
зории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений  из разных 

мест обитания». 
Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 
Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 
Тема 4. Сообщества и экологические системы. 
Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространст-

венная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 
Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круго-
ворот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. 
Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологи-
ческие пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, 
саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного  или широ-
колиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 
хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 
разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Жи-
вое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Дина-
мическое равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зо-
нальность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобаль-
ные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как осно-
ва устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и 
их использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 
Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский. 
Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные 

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Эко-
система широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», 
«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия  на природу», «Важнейшие источ-
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ники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосфе-
ры», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного за-
грязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфе-
ре», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота 
в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Раститель-
ные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных 
культур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологи-
ческим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охра-
няемых видов растений и животных.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛО-
ГИИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения обу-
чающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 
предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 
следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентич-
ности – готовности к саморазвитию, самостоятельности  и самоопределению, наличие мо-
тивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений лично-
сти на основе ключевых ценностей  и исторических традиций развития биологического 
знания, готовность  и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 
ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического образования, 
наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются  в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии  с традиционными российскими 
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-
мовоспитания  и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
уважения  к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-
ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убежде-
ний, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз-
ненного опыта и опыта деятельности  в процессе реализации основных направлений вос-
питательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответст-

венного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и право-

порядка; 
готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 
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способность определять собственную позицию по отношению к явлениям совре-
менной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодей-
ствия людей с разными убеждениями, культурными ценностями  и социальным положе-
нием; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, позна-
вательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при 
обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

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

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

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достиже-
ниям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биоло-
гии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и со-
временного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответст-
венность за его судьбу; 

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

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

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-

чества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность), бережного, ответственного  и компетентного отноше-
ния к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного пове-
дения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 
наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-
сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-
ность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; 

7) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни  на Земле, 

основе её существования; 
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания  и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 
правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, ох-
рану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта дея-
тельности экологической направленности, умения руководствоваться ими  в познаватель-
ной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию  в практической дея-
тельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодейст-
вия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании ра-
ционального научного мышления, создании целостного представления  об окружающем 
мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерно-
стей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 
нового уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных 
решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 
экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 
использованию природных ресурсов  и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 
культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной гра-
мотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, спо-
собность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающе-
го мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на 
основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 
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способность самостоятельно использовать биологические знания для решения про-
блем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию,  к ак-
тивному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребно-
стями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-
граммы по биологии на уровне среднего общего образования  у обучающихся совершен-
ствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

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

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

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

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

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

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 
значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (меж-
предметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 
специфику методов познания, используемых  в естественных науках (вещество, энергия, 
явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, тео-
рия, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные учеб-
ные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие фор-
мирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, спо-
собность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 
знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 
отражают:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-

сторонне; 
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синте-

за, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 
(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соот-
носить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой при-
роды; 
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строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выяв-
лять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выво-
ды и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 
отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, вы-
явленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комби-
нированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, обладать способностью и готовностью  к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания,  его ин-
терпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях,  в том числе при соз-
дании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-
тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 
базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм пред-
ставления, критически оценивать её достоверность  и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе био-
логической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 
совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической ин-
формации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической ин-
формацией: применять химические, физические и математические знаки  и символы, фор-
мулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-
символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безо-
пасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать  в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 
суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласо-
ванность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-
ков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и 
вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 
других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику  и в корректной форме 
формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств; 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

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

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-
ствия 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, прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация:  
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения  в жиз-

ненных и учебных ситуациях; 
выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки  в сво-

их действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью  и здоровью 
окружающих; 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-
ных 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 облас-

тях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3) принятия 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 ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 
способы действий по освоению, интерпретации  и преобразованию знаний, виды деятель-
ности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуаци-
ях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе пред-
метные результаты представленны по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 клвссе 
отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания ес-
тественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и на-
учного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 
биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 
организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуля-
ция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наслед-
ственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 
центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, 
Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений 
Н.И. Вавилова), определять границы их применимости  к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение  и описание 
живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического экспери-
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мента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, 
объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и зако-
нов, умение делать выводы  на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот  и эукариот, 
одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 
превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического  и энергетического обмена, 
хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 
организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 
явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни  с целью обеспече-
ния безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм гра-
мотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использо-
вания достижений современной биологии  и биотехнологий для рационального природо-
пользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скре-
щивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для 
предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 
работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 
массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 
исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологи-
ческую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный ап-
парат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 11 классе  
отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания ес-
тественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и на-
учного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 
биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популя-
ция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность орга-
низмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, 
редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтети-
ческая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, 
чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере 
В.И. Вернадского), определять границы их применимости  к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение  и описание 
живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического экспери-
мента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, 
объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и зако-
нов, умение делать выводы  на основании полученных результатов; 
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умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 
популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов  и экосистем, особен-
ности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, 
приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, перено-
са веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах сво-
ей местности, круговорота веществ  и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 
явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни  с целью обеспече-
ния безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм гра-
мотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использо-
вания достижений современной биологии  для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 
работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 
массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные эколо-
гические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную пози-
цию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологи-
ческую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный ап-
парат биологии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛО-
ГИЯ» 

10 КЛАСС 

Наименование разделов и тем программы 
Кол-во 
часов 

Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы 

ТЕМА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА (2 ч) 

1. Биология как наука  1 http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/cou
rse/cover/nachala_biologii.
html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

2. Методы познания живой природы  1 http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/cou
rse/cover/nachala_biologii.
html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

ТЕМА 2. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ (1 ч) 
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3. Биологические системы, процессы и их 
изучение  

1 http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/cou
rse/cover/nachala_biologii.
html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

ТЕМА 3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ (8 ч) 

4. Химический состав клетки. Вода и ми-
неральные соли  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

5. Белки. Состав и строение белков 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

6. Ферменты — биологические катализа-
торы  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

7. Углеводы. Липиды 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

8. Нуклеиновые кислоты. АТФ  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 
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9. История и методы изучения клетки. 
Клеточная теория 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

10. Клетка как целостная живая система 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

11. Строение эука- 
риотической клетки  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

ТЕМА 4. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛЕТКИ (6 ч) 

12. Обмен веществ. Пластический обмен. 
Фотосинтез. Хемосинтез 

2 http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

13. Энергетический обмен 1 http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

14. Биосинтез белка 2 http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 
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15. Неклеточные формы жизни — вирусы ( 1 http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

ТЕМА 5. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5 ч) 

16. Жизненный цикл клетки. Деление 
клетки. Митоз 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

17. Формы размножения организмов  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

18. Мейоз 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

19. Образование и развитие половых кле-
ток. Оплодотворение 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

20. Индивидуальное развитие организмов 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/cou
rse/cover/nachala_biologii.
html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

ТЕМА 6. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (8 ч) 
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21. Генетика — наука о наследственности и 
изменчивости  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

22. Закономерности наследования призна-
ков. Моногибридное скрещивание  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

23. Дигибридное скрещивание. Закон неза-
висимого наследования признаков 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

24. Сцепленное наследование признаков 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

25. Генетика пола. Наследование призна-
ков, сцепленных  
с полом  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

26. Изменчивость. Ненаследственная из-
менчивость  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 
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27. Наследственная изменчивость  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

28. Генетика человека  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

ТЕМА 7. СЕЛЕКЦИЯ ОРГАНИЗМОВ. ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ (3 ч) 

29. Селекция как наука и процесс 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

30. Методы и достижения селекции расте-
ний и животных 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

31. Биотехнология как отрасль производ-
ства  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

РЕЗЕРВ 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

34 
 

КЛАСС 
Наименование разделов и тем программы 

Кол-во 
часов 

Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы 

ТЕМА 1. ЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ (9 ч) 
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1. Эволюция и методы её изучения  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

2. История развития представлений об 
эволюции  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

3. Вид: критерии и структура. Популяция 
как элементарная единица вида  

2 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/cou
rse/cover/nachala_biologii.
html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

4. Движущие силы (элементарные факто-
ры) эволюции  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

5. Естественный отбор и его формы  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

6. Результаты эволюции: приспособлен-
ность организмов и видообразование  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 



386
 

7. Направления и пути макроэволюции  

2 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (9 ч) 

8. История жизни на Земле и методы её 
изучения. Гипотезы происхождения жизни 
на Земле 

2 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

9. Основные этапы эволюции органическо-
го мира на Земле, развитие жизни по эрам 
и периодам  

2 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

10. Современная система органического 
мира 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

11. Эволюция человека (антропогенез)  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

12. Движущие силы (факторы) антропоге-
неза  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 
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13. Основные стадии эволюции человека  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

14. Человеческие расы и природные адап-
тации человека  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗМЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (5 ч) 

15. Экология как наука  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

16. Среды обитания и экологические фак-
торы  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

17. Абиотические факторы  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

18. Биотические факторы 

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 
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19. Экологические характеристики вида и 
популяции  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

ТЕМА 4. СООБЩЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (9 ч) 

20. Сообщества организмов  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

21. Экосистемы и закономерности их суще-
ствования  

2 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

22. Природные экосистемы  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

23. Антропогенные экосистемы  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

24. Биосфера — глобальная экосистема 
Земли  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 
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25. Закономерности существования био-
сферы  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

26. Человечество в биосфере Земли  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

27. Сосуществование природы и человече-
ства  

1 

http://www.virtulab.net 
https://globallab.org/ru/co
urse/cover/nachala_biolog
ii.html#.YwKoBxxBxdg 
 www.sbio.info 

www.drwin.museum.ru 
www.greeninfo.ru 

РЕЗЕРВ 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

34 
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2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА». 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика учебного предмета «физическая культура»  
При создании рабочей программы учитывались потребности современного россий-

ского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способ-
ном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем ис-
пользовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и со-
хранения активного творческого долголетия.  

При формировании основ рабочей программы использовались прогрессивные идеи 
и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих совре-
менное развитие отечественной системы образования:  

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 
Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гумани-
стиче ских и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Ро-
дины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая осно-
вы становления российской гражданской идентичности школьников, активное их включе-
ние в культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу само-
развития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

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

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 
обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной лично-
сти учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорово-
го образа жизни. В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 
исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 
средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 
повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 
жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с рабо-
чей программой основного общего образования и предусматривает завершение полного 
курса обучения школьников в области физической культуры  

Цели изучения учебного предмета «физическая культура»  
Общей целью школьного образования по физической культуре является формиро-

вание разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха В рабочей 
программе для 10— 11 классов данная цель конкретизируется и связывается с формирова-
нием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практиче-
ского опыта по использованию современных систем физической культуры.  

1.Развивающая направленность определяется вектором развития физических ка-
честв и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его на-
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дёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направ-
ленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подго-
товленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО. 2.Обучающая направленность представляется закреплением основ орга-
низации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-
достиженческой и прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением дви-
гательного опыта за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной 
функциональной направленности, совершенствования технико-тактических действий в 
игровых видах спорта.Результатом этого направления предстают умения в планировании 
содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жиз-
ни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 
контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовлен-
ность. 3.Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 
социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной 
сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного чело-
века, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых 
практических результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся 
к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и кол-
лективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной 
деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 
Центральной идеей конструирования рабочей программы и её планируемых результатов в 
средней общеобразовательной школе является воспитание целостной личности учащихся, 
обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы Реа-
лизация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации 
учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 
компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 
(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 
совершенствование). Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 
спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготов-
ки1), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём 
предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 
учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействую-
щих обогащению двигательного опыта. Исходя из интересов учащихся, традиций кон-
кретного региона или образовательной организации модуль «Спортивная и физическая 
подготовка» может разрабатываться учителями. 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане  
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 

культура» в средней общеобразовательной школе, составляет 136 часов (2 часа в неделю в 
каждом классе). На вариативные модули отводится 68 часов из общего объёма (1 час в не-
делю в каждом классе). Вариативные модули рабочей программы, включая и модуль «Ба-
зовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия 
с организациями системы дополнительного образования, на спортивных площадках и за-
лах, находящихся в муниципальной собственности.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
10 КЛАСС 
Знания о физической культуре 
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Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры 
как социального явления, характеристика основных направлений её развития (индивиду-
альная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с усло-
виями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с 
преобразованием физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современном об-
ществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, при-
кладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) как основа прикладно-ориентированной физической культуры; история и развитие 
комплекса ГТО в СССР и РФ. Характеристика структурной организации комплекса ГТО в 
современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16—17 лет. 

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

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как ба-
зовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их 
связь с занятиями физической культурй. Общие представления об истории  и  развитии 
популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 
предметное содержание. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха 

и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной органи-
зации образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). 
Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержатель-
ное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых за-
нятий оздоровительной физической культурой; особенности планирования физических 
нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации само-
стоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состоя-
ния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критери-
ев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 
тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных 
процедур. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения; предупреж-
дения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за 
компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации со-
держания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий  кон-
диционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполне-

ние углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление пра-
вил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 
линии, способы овладения мячом при «спорном мяче»; выполнение штрафных бросков. 
Выполнение правил 3  - 8 – 24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепления 
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правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока»; атакую-

щий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепле-
ние правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физи-
ческая подготовка по избранному виду спорта; выполнение соревновательных действий в 
стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов 
комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительных систем физической культуры; национальных видов спорта, культурно-
этнических игр.  

11 КЛАСС 
Знания о физической культуре 
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации орга-

низма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни; характери-
стика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их 
влияние на здоровье современного человека.  

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

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 
содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и про-
фессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе за-
нятий оздоровительной физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и зна-
чение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрас-
тных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения; 
правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физи-
ческой культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и со-
трясении мозга; переломах, вывихах и ранениях; обморожении; солнечном и тепловом 
ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического напря-
жения; характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения 
(методика Э. Джекобсона; аутогенная тренировка И. Шульца; дыхательная гимнастика А. 
Н. Стрельниковой; синхрогимнастика по методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации 
и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на орга-
низм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы паре-
ния. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требо-
ваний комплекса ГТО; способы определения направленности её тренировочных занятий в 
годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упраж-
нений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направ-
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ленности по тренировочным циклам; правила контроля и индивидуализации содержания 
физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упраженения для профилактики 

острых респираторах заболеваний; целлюлита; снижения массы тела. Стретчинг и 
шейпинг как современных оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, 
формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 
планировании системной организации занятий кондиционной тренировки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой дея-

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

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игро-
вой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических дей-
ствий в условиях учебной и игровой деятельности. 

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

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлети-

ческие единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-
ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации 
тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и 
способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физи-
ческая подготовка по избранному виду спорта; выполнение соревновательных действий в 
стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов 
комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-
этнических игр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая 
подготовка» 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы об-
щеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собствен-
ного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных 
мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения 
на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке  
и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, 
вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения  
с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 
многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в 
горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на ру-
ках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Пе-
реноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с си-
ловой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упо-
ре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максималь-
ным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой ша-
гов (10—15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной 
скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стар-
товые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движу-
щимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 
отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах пра-



395
 

вой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по 
прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с макси-
мальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя 
прыжки на разную высоту и длину, по разметке; бег с максимальной скоростью в раз-
ных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины; повороты; обе-
гание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 
подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 
Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоро-
стью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах 
умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режи-
мах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на 
лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 
малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 
волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 
и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 
опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 
Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 
туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные 
и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пас-
сивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 
расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (по-
лушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

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

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 
амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимна-
стической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 
(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности по-
звоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, склад-
ка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 
включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодо-
ление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. 
Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с 
места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высо-
те, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и 
с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Пере-
движения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики); подтягивание в висе стоя 
(лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высо-
той опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на 
гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом коз-
ле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на живо-
те и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой 
(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание на-
бивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений избирательного 
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воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без 
потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); 
приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняе-
мые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 
положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 
интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягоще-
нием, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика»  

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-
интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 
равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями 
в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на раз-
ные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отка-
за». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополни-
тельным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 
полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с 
продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой 
ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без 
него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощени-
ем на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой трениров-
ки. 

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

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимна-
стика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в ре-
жимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности; с соревновательной ско-
ростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 
дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бе-
гом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

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

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных на-
правлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением раз-
личных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения 
с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с 
опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (пра-
вой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции ли-
цом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением 
многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными ша-
гами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 
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скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с 
поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в макси-
мальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с после-
дующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

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

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшаю-
щимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражне-
ния. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с уве-
личивающимся объёмом времени игры. 

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

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 
последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 
свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направле-
ния передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением 
темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной 
скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 
Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх 
на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд.  
Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускоре-
ниями, «дриблинг» мяча с изменени- 
ем направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Под-
вижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отя-
гощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 
возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки 
на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 
вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. По-
вторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 
дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег 
в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой 
и умеренной интенсивности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В части гражданского воспитания отражают: 
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— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-
ственного члена российского общества; 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-
вопорядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей;  

— готовность противостоять идеологии экстремизма, нацио- 
нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-
ным признакам; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  
В части патриотического воспитания отражают: 
— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния 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 природ-
ному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;  

— идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответст-
венность за его судьбу. 

В части духовно-нравственного воспитания отражают: 
— осознание духовных ценностей российского народа; 
— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
— ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осоз-

нанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов Рос-
сии. 

В части эстетического воспитания отражают: 
— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го 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 оте- 

чественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творче-
ства; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства; стремление проявлять 
качества творческой личности. 

В части физического воспитания отражают: 
— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 
— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью. 
В части трудового воспитания отражают: 
— готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 
— готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-
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ности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую дея-
тельность;  

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-
шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни. 

В части экологического воспитания отражают: 
— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание гло-
бального характера экологических проблем;  

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человека; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, умение про-
гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности. 
В части ценностей научного познания отражают: 
— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствую-
щего осознанию своего места в поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-
ствия между людьми и познанием мира; 

— осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную 
и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  
— устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифи-

кации 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 матери-

альных и нематериальных ресурсов; 
— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;   
— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 
— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
2) базовые исследовательские действия:  
— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

— овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпрета-
ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 
создании учебных и социальных проектов);  

— формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
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— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, зада-
вать параметры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-
нивать 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 жизнедея-

тельности; 
— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
 3) работа с информацией:  
— владеть навыками получения информации из источников разных типов, само-

стоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления; 

 — создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и це-
левой 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 ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-
ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безо-
пасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  
— осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 
2) совместная деятельность:  
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мне-
ний участников, обсуждать результаты совместной работы;  

— оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий ре-
зультат по разработанным критериям; 

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

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  
— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресур-
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сов, собственных возможностей и предпочтений; 
— давать оценку новым ситуациям; 
— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 
— оценивать приобретённый опыт; 
— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;   
2) самоконтроль: 
— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  
— владеть навыками познавательной рефлексии как осо- 

знанием совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3) принятие себя и других: 
— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
— признавать своё право и право других на ошибки; 
— развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
10 КЛАСС 
По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности:  
— характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;    
— ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической куль-

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

— положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физиче-
ской культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организа-
ции, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 
интересов и функциональных возможностей.  

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и 
способности: 

— проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнооб-
разных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультур-
но-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

— контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального со-
стояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности са-
мостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

— планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, под-
бирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на по-
вышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса ГТО.  

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и 
способности: 

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 
использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных за-
нятий;  

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной фи-
зической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуаль-
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ных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 
— выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в плани-

ровании кондиционной тренировки; 
— демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых ви-

дах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство 
по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

— демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических ка-
честв, результатов в тестовых заданиях Комплекса ГТО.  

11 КЛАСС 
По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности:  
— характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу ук-

репления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кон-
диционной тренировкой;  

— положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 
труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

— выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупрежде-
ния и оказания первой помощи.  

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и 
способности: 

— планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой дея-
тельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 
работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

— организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомасса-
жа с целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

— проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО, планировать их содержание и физические на-
грузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и 
способности: 

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 
использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных за-
нятий;  

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной фи-
зической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуаль-
ных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

— демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических едино-
борств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

— демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых ви-
дах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 
волейбол, баскетбол);   

— выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физиче-
ских качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА» 

10 КЛАСС (104 часа) 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 
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Знания о физической культуре  
Физическая культура как социальное явление. 

Физическая культура как средство укрепле-

ния здоровья человека 

8 

http://www.fizkulturavshk
ole.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

Способы самостоятельной двигательной дея-
тельности 
Физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия в условиях активного отдыха и досуга 

10 

http://www.fizkulturavshk
ole.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

Физическое совершенствование  (54 часа) 
Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль «Спортивные игры» 

Футбол, Баскетбол, Волейбол 

Прикладно-ориентированная двигательная 

деятельность 

 

54 

http://www.fizkulturavshk
ole.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

Модуль «Спортивная и физическая подготов-

ка» (32 часа)  
32 

http://www.fizkulturavshk
ole.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

104 
 

 
11 КЛАСС (68 часа)  

Наименование разделов и тем программы Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Знания о физической культуре  
Здоровый образ жизни современного человека.  

Профилактика травматизма и оказание пер-

вой помощи во время занятий физической 

культурой 

5 

http://www.fizkulturavshk
ole.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

Способы самостоятельной деятельности 
Современные оздоровительные методы и 

процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Самостоятельная подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО 

8 

http://www.fizkulturavshk
ole.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Модуль «Спортивные игры» 

Футбол, баскетбол, волейбол  

39 

http://www.fizkulturavshk
ole.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 
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Прикладно-ориентированная двигательная 

деятельность 

Модуль «Атлетические единоборства» 

Модуль «Спортивная и физическая подготов-

ка» 
16 

http://www.fizkulturavshk
ole.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

68  
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2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИ-

КА». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 
информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, ха-
рактеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению плани-
руемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают лично-
стные, метапредметные результаты за весь период обучения  на уровне среднего общего 
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представ-

ление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средства-
ми учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, оп-
ределяет распределение его  по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные  и качественные характе-
ристики учебного материала для каждого года изучения,  в том числе для содержательного 
наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссий-
ских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информа-
тике является основой для составления авторских учебных программ и учебников, по-
урочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности про-

текания и возможности автоматизации информационных процессов в различных систе-
мах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные тех-
нологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 
основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-
коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обоб-
щение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематиче-
ских раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 
других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 
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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 алгоритмическо-
го мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на 
выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информа-
ционных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-
сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и 
электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориенти-
рованы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетент-
ностей 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 ме-
тодов и инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов  и инст-
рументов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»  на базовом уровне для 
уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информацион-
ных компетенций выпускника, его готовности  к жизни в условиях развивающегося ин-
формационного 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 ком-
муникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выво-

ды, 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 физиологиче-
ского контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных сис-
тем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-
исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся  к саморазвитию. 

Общее число часов для изучения информатики –  68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 
час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час  в неделю). 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется  для следующих профилей: 
гуманитарный профиль,  ориентирующий обучающихся  на такие сферы деятель-

ности, как педагогика, психология, общественные отношения и другие; 
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Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 
ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 
необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 
исследовательской деятельности, связанной  с междисциплинарной и творческой темати-
кой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного 
экзамена по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 
изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы  и поурочного пла-
нирования. 

Содержание обучения в 10 классе. 
Цифровая грамотность. 
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами  и други-

ми компонентами цифрового окружения. 
Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 
Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисле-

ния. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизиро-
ванные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения  и их 
назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операцион-
ная 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 уст-
ройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач  по выбранной 
специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и циф-
ровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 
некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответ-
ственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за неправомер-
ное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики. 
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления ин-

формации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к изме-
рению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между 
размером алфавита и информационным весом символа  (в предположении о равновероят-
ности 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 представ-



408
 

ления информации. Поиск информации. Роль информации и информационных процессов 
в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управ-
ление 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, при-
знак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа 
из P-ичной системы счисления  в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дро-
би в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-
ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел 
между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  
Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообще-
ний. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графиче-
ского изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных  при за-
данных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логи-
ческих операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквивален-
ция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказыва-
ния при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы ис-
тинности логических выражений. Логические операции  и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических вы-
ражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной табшкола  
истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на 
логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по ло-
гической схеме. 

Информационные технологии. 
Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование сти-
лей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. 
Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессо-
рах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления биб-
лиографических ссылок. Оформление списка литературы.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 
редактор. Обработка графических объектов. Растровая  и векторная графика. Форматы 
графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 
Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных он-

лайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.  
Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 
Содержание обучения в 11 классе. 
Цифровая грамотность. 
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Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 
протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 
страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 
системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных те-
лефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование 
билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образо-
вательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информаци-
онной безопасности. Средства защиты информации  в компьютерах, компьютерных сетях 
и автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информацион-
ной безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиден-
циальной информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройст-
вах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные про-
граммы. Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная 
защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 
ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики. 
Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируе-

мому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия чело-

веком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связан-

ных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, опреде-
ление 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 окружающе-
го мира. 

Алгоритмы и программирование. 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при кото-
рых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, 
Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочис-
ленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с 
условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 
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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), алго-
ритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач 
методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, провер-
ка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 
обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с одно-
кратным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества 
(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наиболь-
шего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине наи-
большего (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.  

Информационные технологии. 
Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классифика-

ция, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа дан-
ных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение 
модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 
арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического мо-
делирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 
эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  
Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений  об од-

нотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Запол-
нение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку дан-
ных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы  к много-
табличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода  и распознава-
ния устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучаю-
щиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 
искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственно-
го интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 
интеллектуальных систем. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике  на уровне 
среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руково-
дствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ори-
ентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной дея-
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тельности.  В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования  
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и право-

порядка, соблюдение основополагающих норм информационного права  и информацион-
ной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в вир-
туальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России  в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки  в жизни современ-
ного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического твор-

чества; 
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуа-
тации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-
ность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным  с информатикой, 
программированием и информационными технологиями, основанными  на достижениях 
информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор бу-
дущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; 

7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития информатики, достижениям научно-технического прогресса  и общественной прак-
тики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 
информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 
современного общества; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по информа-
тике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 

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

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

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

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

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обу-
чающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные 
в универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсаль-
ные учебные действия, совместная деятельность.  

Овладение универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-

сторонне;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с 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 комби-

нированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания,  его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в том числе при созда-
нии учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-
выми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-
тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

профессиональную среду; 
переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-
личных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации  и целе-
вой 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 ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безо-
пасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вес-

ти диалог; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по её достижению: составлять 
план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать резуль-

таты 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; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-
ных 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 облас-

тях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
3) принятия 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 ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты освоения программы по информатике базового уров-

ня в 10 классе.  
В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающи-

мися будут достигнуты следующие предметные результаты: 
владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов  в 

природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», 
«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», 
«система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оце-
нивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников  их по-
лучения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных техноло-
гий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами про-
граммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  
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соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе  с компьюте-
рами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ исполь-
зования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интер-
нет; 

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 за-
данного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования 
логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы  и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств и облач-
ных сервисов; 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового уров-
ня в 11 классе. 

 В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающи-
мися будут достигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов  и средств 
противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих неза-
конное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 
взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклическо-
го графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обра-
ботки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на вы-
бранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Пас-
каль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы  с использованием таблиц трасси-
ровки, определять без использования компьютера результаты выполнения несложных 
программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных дан-
ных, 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 высо-
кого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, число-
вых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомно-
жителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записан-
ного в системе счисления с основанием,  не превышающим 10, вычисление обобщённых 
характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведе-
ния, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества 
элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, состав-
лять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять 
сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение 
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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, получен-
ных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или 
процессу, представлять результаты моделирования  в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство  с использованием 
различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государ-
ственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и огра-
ничений технологий искусственного интеллекта  в различных областях, наличие пред-
ставлений об использовании информационных технологий в различных профессиональ-
ных сферах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Компьютер: аппаратное и программное обеспе-
чение, файловая система  
 

6 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Информация и информационные процессы 5 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

2.2 Представление информации в компьютере  8 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

2.3 Элементы алгебры логики 7 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

Итого по разделу 20  

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 Технологии обработки текстовой, графической 
и мультимедийной информации 

6 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
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/basebook.htm 

Итого по разделу 6  

Резервное время 3 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 35  

 
11 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Всего 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Сетевые информационные технологии  
 

5 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

1.2 Основы социальной информатики 3 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

Итого по разделу 8  

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Информационное моделирование 4 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Алгоритмы и элементы программирования 10 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

Итого по разделу 10  

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы 
6 

https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
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/basebook.htm 

4.2 Базы данных 

2 

https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

4.3 Средства искусственного интеллекта 

2 

https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

Итого по разделу 10  

Резервное время 3 https://resh.edu.ru 

https://kpolyakov.spb.ru/school
/basebook.htm 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 35  
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2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика учебного предмета «индивидуальный проект»  
Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» для 10 класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, требований к результатам освоения образовательной программы.  

Цель: 
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти для достижения практико-ориентированных результатов образования; формирование 
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 
(или) социальнозначимой проблемы 

Задачи: 
сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 
продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов дей-
ствий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; 

развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, пла-
нирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации ре-
зультатов; 

мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельно-
сти; 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельно-
сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-
дством учителя (тьютера) в течение учебного времени, отведенного учебным планом, и 
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанно-
го проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

На уровне среднего общего образования роль учителя (тьютера) сводится к мини-
муму.  Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, формулируют 
тему, ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. Ставя практиче-
скую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства и предлагают вари-
анты практического использования проектного и исследовательского продукта. 

Место в учебном плане 
На изучение предмета «Индивидуальный проект» учебным планом ОП СОО отво-

дится по 1 часу в неделю в 10 классе, 34 часа в год.  
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Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной органи-
зации на уровне среднего общего образования. Исследование и проект приобретают ста-
тус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 
для освоения социальной жизни и культуры. Процесс становления проектной деятельно-
сти предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучаю-
щихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, 
ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования. Обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности реализа-
ции проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успеш-
ности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 
культурными сообществами. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной 
и учебно-исследовательской деятельности являются: 

социальное; 
бизнес-проектирование; 
исследовательское; 
инженерное; 
информационное. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсаль-

ных 
 учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика из-

менений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих измене-
ний, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы создаетсяна экспертная комиссия, в которую входят 
педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполня-
ются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом об-

разовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
естественно-научные исследования; 
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-

ной программы, например в психологии, социологии); 
экономические исследования; 
социальные исследования; 
научно-технические исследования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ ПРОЕКТ»  
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Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» для 10 класса разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, требований к результатам освоения образовательной программы.  

Цель: 
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти для достижения практико-ориентированных результатов образования; формирование 
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 
(или) социальнозначимой проблемы 

Задачи: 
сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 
продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов дей-
ствий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; 

развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, пла-
нирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации ре-
зультатов; 

мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельно-
сти; 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельно-
сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-
дством учителя (тьютера) в течение учебного времени, отведенного учебным планом, и 
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанно-
го проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

На уровне среднего общего образования роль учителя (тьютера) сводится к мини-
муму.  Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, формулируют 
тему, ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. Ставя практиче-
скую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства и предлагают вари-
анты практического использования проектного и исследовательского продукта. 

Место в учебном плане 
На изучение предмета «Индивидуальный проект» учебным планом ОП СОО отво-

дится по 1 часу в неделю в 10 классе, 34 часа в год.  
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной органи-
зации на уровне среднего общего образования. Исследование и проект приобретают ста-
тус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 
для освоения социальной жизни и культуры. Процесс становления проектной деятельно-
сти предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучаю-
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щихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, 
ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования. Обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности реализа-
ции проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успеш-
ности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 
культурными сообществами. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной 
и учебно-исследовательской деятельности являются: 

социальное; 
бизнес-проектирование; 
исследовательское; 
инженерное; 
информационное. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
Модуль 1.  
Введение. 
Проект как тип деятельности проектная культура. Виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский,  информационный, творческий, ролевой. Знакомст-
во с примерами детских проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной 
деятельности и презентация проекта. Методология и технология проектной деятельности. 

Модуль 2.  
Мониторинг проекта. 
Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положе-

ния. Анализ проблемы. Определение источников информации. Постановка задач и выбор 
критериев оценки результатов. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив 
(«мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности.  
Выполнение проекта. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Расчет кален-
дарного графика проектной деятельности. Работа с научной литературой. Работа в сети 
Интернет. Оформление и систематизация материалов. Способы и формы представления 
данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная лите-
ратура, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 
сносок, списка литературы. Подготовка к публичной защите проекта. 

Модуль 3.  
Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ 
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 
Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии кон-

троля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управ-
ление завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продук-
тов проекта и защиты проекта, курсовых работ. Организационно-консультативные заня-
тия. Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе вы-
полнения проекта.  Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и пред-
ложений. 

Модуль 4.  
Публичная защита результатов проектной деятельности  
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Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлек-
сия проектной деятельности. 

Модуль 5.  
Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. 
Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсаль-

ных 
 учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика из-

менений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих измене-
ний, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы создаетсяна экспертная комиссия, в которую входят 
педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполня-
ются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом об-

разовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
естественно-научные исследования; 
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-

ной программы, например в психологии, социологии); 
экономические исследования; 
социальные исследования; 
научно-технические исследования. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения предмета Индивидуальный проект вклю-

чают: 
1) гражданское воспитание: 
сформированность гражданственности, гражданской позиции активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, гото-
вого к участию в общественной жизни; мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а так-
же различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-
гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор-
ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность уважения к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
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Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-
тором национального самоопределения; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознан-
ное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-
ровоззрению;способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бе-
режное, 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 доб-
ра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 
и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности.; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру; 
понимание взаимозависимости успешности поведения в повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив-

ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-
ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по от-
ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; го-
товность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм при-

чинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований в процессе 

трудовой деятельности; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
8) экологическое воспитание: 
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характе-
ра экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и го-
сударства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюде-
ния экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-
гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 
предотвращать их; расширение представлений о деятельности экологической направлен-
ности. 

В результате изучения ИП на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-
тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы проектной деятельно-
сти , обосновывать ее 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, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 
выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев, оце-
нивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области проектной деятельности, об-
щества и государства, анализировать их различные состояния для решения познаватель-
ных 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; владеть вида-

ми 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 реа-
лизации в реальных ситуациях; 
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использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 
областииндуального проекта ; переносить приобретённые знания и навыки в повседнев-
ную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различ-
ных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информа-
ционной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера ре-
шаемой 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 учеб-
ном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-
муникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 
переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 
социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 
действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 
составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответст-
венность 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 об-
ластей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 
себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут воз-
никнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 
соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 
выбора оптимального решения; 
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 
всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной си-
туации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-
сти: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 
конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интере-
сов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять 
роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совме-
стной 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; пред-
лагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; прояв-
лять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения предмета Индивидуальный проект 
включают 

знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 
структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 
навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 
умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
выделять  объект  и  предмет  исследовательской  и  проектнойработы; 
определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический спи-
сок по проблеме; 

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адек-
ватные задачам исследования; 

оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 
проектной работы; 

рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
наблюдать за биологическими, экологическими и социальнымиявлениями; 
описывать результаты  наблюдений,  обсуждения  полученныхфактов; 
проводить   опыт   в   соответствии   с   задачами,  объяснитьрезультаты; 
проводить измерения с помощью различных приборов; 
выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 
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№ 
п/п 

Раздел, тема Коли 
чество 
часов 

ЦОР 

Модуль 1. Введение в проектную культуру 10 https://skysmart.ru/m
edia/texts/study/indi
vidualnyi-proekt-10-
11-class 
 

1 Введение в курс «Индивидуальный проект». Что 
такое проект? 

2 Проектная деятельность и её особенности. 
3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный 

проект. 
4 Типология проектов: исследовательские, творче-

ские, 
информационные, игровые и т.д. 

Модуль 2. Инициализация проекта 40 https://урок.рф/libra
ry_kids/proektnaya_
deyatelnost/proektna
ya_rabota?search_by
_parameters&lvl_of
_edu=3357&class=1
41,142 
 

5 Инициализация проекта, исследования. 
6-7 Конструирование темы и проблемы проекта 
8 Формулирование проектного замысла. 
9 Определение жанра проекта. Определение цели, 

формулирование 
задач. 

10 Проведение мини – выступления, посвященного 
презентации и 
защите замыслов проектов 

11 Структура проекта, курсовых и исследовательских 
работ. 

12 Анкетирование. 
13 Логика действий и последовательность шагов при 

планировании 
индивидуальных проектов. 

14 Методы исследования: наблюдение, сравнение, 
измерение, 
эксперимент. 

15 Методы исследования: абстрагирование, анализ и 
синтез, индукция и дедукция, моделирование и др. 

16 Виды переработки чужого текста. Понятия: кон-
спект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

17 Разработка стратегии реализации, определение 
этапности и точек 
контроля. 

18 Расчет календарного графика 
Создание кейса 

19-
20 

Индивидуальные и групповые консультации 

21 Работа над эскизом проектов, оформлением курсо-
вых работ 

22 Библиография, справочная литература, каталоги 
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23 Компьютерная обработка данных исследования. 
Оформление таблиц, рисунков и иллюстрирован-
ных плакатов, ссылок, сносок, списка 
литературы. 

24 Коммуникативные барьеры при публичной защите 
результатов проекта, 
курсовых работ 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых 
и исследовательских работ 

12 https://www.1urok.r
u/categories/6/article
s/30211 
 

25 Основные процессы исполнения, контроля и за-
вершения проекта, 
курсовых работ. 

26 Мониторинг выполняемых работ и методы кон-
троля исполнения. 

27 Управление завершением проекта, курсовых работ 
28 Консультирование по проблемам проектной дея-

тельности. 
Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности 6 
29-
30- 
31 

Публичная защита результатов проектной дея-
тельности 

32 Рефлексия проектной деятельности. Индивидуаль-
ный прогресс в 
компетенциях. 

33 Экспертиза действий и движения в проекте. 
34 Оформление отчетной документации. 
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2.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (пред-

метная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по ма-
тематике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-
руемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, харак-
теристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структу-
ре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 
результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личност-
ные, метапредметные результаты за весь период обучения  на уровне среднего общего об-
разования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к матема-
тическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по 
математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
для саморазвития  и непрерывного образования, целостность общекультурного, личност-
ного  и познавательного развития личности обучающихся.  

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития матема-
тического образования в Российской Федерации. В соответствии  с названием концепции, 
математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся 
возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 
успешной жизни  в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по ма-
тематике базового уровня. 

Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает ба-
зовую математическую подготовку необходимой. 

Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных 
форм, количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью математи-
ческих знаний в понимании принципов устройства  и использования современной техни-
ки, восприятия и интерпретация разнообразной социальной, экономической информации; 
практических приёмов геометрических измерений и построений, читения информации, 
представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Применение математического стиля мышления, проявляющегося  в определённых 
умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах обобщения и 
конкретизации, анализа и синтеза, классификации  и систематизации, абстрагирования и 
аналогий как формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании уме-
ний действовать по заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и 
конструировать новые. Объекты математических умозаключений, правила их конструиро-
вания раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умений 
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формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 
мышление.  

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, рацио-
нальной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, симво-
лические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Общее знакомство с методами познания действительности, представление о пред-
мете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 
особенностях применения математики  для решения научных и прикладных задач как не-
обходимый компонент общей культуры. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, понима-
нию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 
форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах  на базовом уровне 
являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометри-
ческая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 
перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры че-
ловечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава-
тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изу-
чению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
математические аспекты в реальных жизненных ситуациях  и при изучении других учеб-
ных предметов, проявления зависимостей  и закономерностей, формулировать их на языке 
математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 
аппарат  для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 
полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются: «Числа и 
вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 
«Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойст-
ва», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Содержатель-
ные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, одна-
ко не независимо одна от другой,  а в тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет 
логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все ма-
тематические курсы  и содержательные линии. Сформулированное в ФГОС СОО требова-
ние «владение методами доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулиро-
вать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассужде-
ния в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам,  а формирование логиче-
ских умений распределяется по всем годам обучения  на уровне среднего общего образо-
вания. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 
данном уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение 
учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала мате-
матического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логиче-
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ских умений осуществляется  на протяжении всех лет обучения на уровне среднего обще-
го образования,  а элементы логики включаются в содержание всех названных выше учеб-
ных курсов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики –  340 часов: в 10 
классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов  (5 часов в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕ-
МАТИКЕ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ.  

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обу-
чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответст-

венного члена российского общества, представление о математических основах функцио-
нирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, оп-
росы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 
их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения  к прошлому 

и настоящему российской математики, ценностное отношение  к достижениям российских 
математиков и российской математической школы,  использование этих достижений в 
других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравствен-

ного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достиже-
ний науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого 
будущего; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость  к математическим аспек-
там различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 
сформированность умения применять математические знания в интересах здорово-

го и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое 
питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 
физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес  к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой  и её приложениями, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии  и реализовывать собственные жизнен-
ные планы, готовность и способность  к математическому образованию и самообразова-
нию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических 
задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем, ориентация на применение математических 
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знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оцен-
ки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, понимание математической науки  как сферы че-
ловеческой деятельности, этапов её развития и значимости  для развития цивилизации, 
овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира, 
готовность осуществлять проектную  и исследовательскую деятельность индивидуально и 
в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дейст-
вия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-
сальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, по-
нятий, 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 от-
рицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия  в фактах, 
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии  для выявления закономерно-
стей 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, обос-
новывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-
ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулиро-
вать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование  по уста-
новлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависи-
мостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 
его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 
решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, системати-
зировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстриро-
вать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным крите-
риям. 

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

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями  и целями 
общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных  и письменных тек-
стах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-
стей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регуля-
тивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения  с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать  и корректировать 
варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятив-
ных универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самокон-
троля 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 достиже-
ния или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приоб-
ретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать органи-
зацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 
результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с дру-
гими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 
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Предметные результаты освоения программы по математике  на базовом 
уровне на уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в 
рамках отдельных учебных курсов в соответствующих разделах программы по ма-
тематике.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МА-
ТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА». 

Пояснительная записка. 
Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает инстру-

ментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, формирует логическое 
и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных 
курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса 
«Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным 
языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической 
форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 
успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 
экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 
компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение 
абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение 
находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобще-
ние и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое 
мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего 
общего образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, са-
мостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации 
полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в приро-
де, науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 
воспитательным потенциалом, который реализуется как  через учебный материал, способ-
ствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной дея-
тельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации 
внимания и ответственности  за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 
деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие со-
держательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Урав-
нения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все ос-
новные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения 
на уровне среднего общего образования. Данный учебный курс является интегративным, 
объединяя в себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригоно-
метрия, математический анализ, теория множеств и другие. Обучающиеся овладевают 
широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется  и совершенст-
вуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, по-
лученные в учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения са-
мостоятельно сформулированной математической задачи,  а затем интерпретировать по-
лученный результат. 
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Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирова-
ние навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основ-
ного общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уде-
ляется формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использо-
вание различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять 
действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки 
приближённых вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной 
форме, использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется  на протяжении 
всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку  в каждом разделе про-
граммы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают раз-
личными методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, ло-
гарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные 
умения используются при исследовании функций с помощью производной, решении при-
кладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Дан-
ная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчё-
ты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных 
и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени 
и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материала происходит дальнейшее разви-
тие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки де-
дуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерно-
стей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные ин-
струменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстри-
рует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 
другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последователь-
ность изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и три-
гонометрических 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 уделя-
ется формированию умения выражать формулами зависимости между различными вели-
чинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал содержатель-
ной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости 
между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. Изуче-
ние материала способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обоб-
щению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 
расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 
которых появляется возможность исследовать  и строить графики функций, определять их 
наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить 
скорости и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности 
построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего реше-
ния в прикладных,  в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основа-
ми математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-
логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления 
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законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся 
результатах, полученных в ходе развития математики как науки,  и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика»  в основном посвящена 
элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 
курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий 
все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисцип-
лины в единое целое.  Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-
множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих 
мыслей. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также 
основы математического моделирования, которые призваны сформировать навыки по-
строения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 
алгебры и математического анализа и интерпретации полученных результатов. Задания 
включены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса ши-
роко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических 
задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абст-
рагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятель-
ность  по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе 
изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и на-
чала математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов  (2 часа в неделю), в 11 
классе –102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 
Числа и вычисления. 
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразо-
вания числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных 
задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 
операции с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, 
прикидка и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 
Использование подходящей формы записи действительных чисел  для решения практиче-
ских задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими кор-
нями натуральной степени. 

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

Уравнения и неравенства. 
Тождества и тождественные преобразования.  
Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические 

формулы. 
Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интерва-

лов. 
Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 
Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
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Решение тригонометрических уравнений. 
Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 
Функции и графики. 
Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. 
Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 
Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства  и график. 

Свойства и график корня n-ой степени.  
Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций чи-

слового аргумента. 
Начала математического анализа. 
Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последо-

вательности.  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометри-

ческая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула 
сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного 
характера. 

Множества и логика. 
Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение 

теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при 
решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство. 
Содержание обучения в 11 классе. 
Числа и вычисления. 
Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 
Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 
Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Уравнения и неравенства. 
Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 
Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 
Примеры тригонометрических неравенств. 
Показательные уравнения и неравенства.  
Логарифмические уравнения и неравенства.  
Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы 

линейных уравнений. 
Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 
Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни. 
Функции и графики. 
Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Макси-

мумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции  на промежут-
ке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  
Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 
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Использование графиков функций для исследования процессов  и зависимостей, 
которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа. 
Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.  
Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, 

произведения и частного функций. 
Применение производной к исследованию функций на монотонность  и экстрему-

мы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции  на отрезке. 
Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных за-

дачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 
Первообразная. Таблица первообразных. 
Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла  по 

формуле Ньютона–Лейбница. 
Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей про-

граммы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне 
среднего общего образования. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 
математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится: 

Числа и вычисления: 
оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 

десятичная дробь, проценты; 
выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числа-

ми; 
выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать при-

кидку и оценку результата вычислений; 
оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму 
записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использо-
вать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства: 
оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 
выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригономет-

рические уравнения; 
выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 

решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 
применять уравнения и неравенства для решения математических задач  и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравне-

ния, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели  с использованием 
аппарата алгебры. 

Функции и графики: 
оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения 

и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 
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оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, проме-
жутки знакопостоянства; 

использовать графики функций для решения уравнений; 
строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем; 
использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами за-
висимости между величинами. 

Начала математического анализа: 
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая  и геометрическая 

прогрессии; 
оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
задавать последовательности различными способами; 
использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных 

задач прикладного характера. 
Множества и логика: 
оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 
использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 
оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 
Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и на-

чала математического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится: 
Числа и вычисления: 
оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимо-

сти целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 
оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 
оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 
Уравнения и неравенства: 
применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать поня-

тиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных 
уравнений и неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать по-
нятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифми-
ческих уравнений и неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 
оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач; 
находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравне-

ния, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с ис-
пользованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 
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оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функ-
ции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на проме-
жутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической  и тригономет-
рических функций, изображать их на координатной плоскости  и использовать для реше-
ния уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений  и использо-
вать их для решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из 
других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа: 
оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использо-

вать геометрический и физический смысл производной для решения задач; 
находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций; 
использовать производную для исследования функции на монотонность  и экстре-

мумы, применять результаты исследования к построению графиков; 
использовать производную для нахождения наилучшего решения  в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах; 
оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 

физический смысл интеграла; 
находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл  по формуле 

Ньютона–Лейбница; 
решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического  и физического 

характера, средствами математического анализа. 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 
Пояснительная записка. 
Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обу-

словлена практической значимостью метапредметных  и предметных результатов обуче-
ния геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования функ-
циональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие 
у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 
абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической 
наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли ма-
тематического моделирования в научном познании и в практике способствует формирова-
нию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего обра-
зования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной 
направленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных 
основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геомет-
рических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются 
при решении задач естественно-научного цикла,  в частности из курса физики. 

Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма от-
ражения окружающего мира, условие успешного познания  и активного преобразования 
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действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды 
учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, 
поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышления 
как разновидности образного мышления – существенного компонента в подготовке к 
практической деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обуче-
ния – общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение 
возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и 
действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по 
специальностям, не связанным  с прикладным использованием геометрии. 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне 
в 10–11 классах являются:  

формирование представления о геометрии как части мировой культуры  и осозна-
ние её взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращения  как о важней-
ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окру-
жающего мира;  

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире мно-
гогранники и тела вращения;  

овладение методами решения задач на построения на изображениях пространст-
венных фигур;  

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках  и те-
лах вращения и их основными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения 
проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических за-
дач и задач с практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава-
тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение рас-
познавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей  в реальных 
жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимо-
стей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометриче-
ские модели, применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 
стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 
определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию ло-
гического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процес-
сов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоре-
тические знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно-
практической деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в 
курсе стереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных об-
разов и задач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится 
с использованием наглядности, а оперирование образом – в условиях отвлечения от на-
глядности, мысленного изменения его исходного содержания.  
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Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 клас-
сах являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости  в пространстве», «Тела враще-
ния», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений рас-
пределяется по содержательным линиям  и по годам обучения на уровне среднего общего 
образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 
программы по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким об-
разом, чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось после-
довательно и поступательно,  с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые 
знания включались  в общую систему геометрических представлений обучающихся, рас-
ширяя  и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» – 
102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе –  34 часа (1 час в неделю).  

Содержание обучения в 10 классе. 
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. Параллельность прямых и плоскостей  в пространстве: парал-
лельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и 
плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. 
Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. 
Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, по-
строение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые  в простран-
стве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярно-
сти прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в про-
странстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранно-
го угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние  от точки до плоскости, расстояние от 
прямой до плоскости, проекция фигуры  на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: 
признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Многогранники. 
Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые  и невы-

пуклые многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и ос-
нования призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Па-
раллелепипед, прямоугольный параллелепипед  и его свойства. Пирамида: n-угольная пи-
рамида, грани и основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, правиль-
ная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: 
понятие правильного многогранника, правильная призма и правильная пирамида, пра-
вильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных 
многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. 
Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 
поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боко-
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вой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности  и поверхности правиль-
ной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пи-
рамиды, призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 
объёмами подобных тел. 

Содержание обучения в 11 классе. 
Тела вращения. 
Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось ци-

линдрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и 
ось, площадь боковой и полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось  и вершина ко-
нической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая  и ось, площадь боковой 
и полной поверхности. Усечённый конус: образующие  и высота, основания и боковая по-
верхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное рас-
положение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. 
Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около 

сферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 
Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямо-

угольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и 
площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 
объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (парал-
лельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве. 
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умноже-

ние вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 
параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие за-
дачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисле-
ние углов между прямыми  и плоскостями. Координатно-векторный метод при решении 
геометрических задач. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 
учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования 
ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для 
успешного решения задач в реальной жизни  и создание условий для их общекультурного 
развития. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 
10 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 
применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач; 
оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых  и плоско-

стей; 
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классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугран-

ного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла; 
оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника, правильный многогранник; 
распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 
классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпук-

лые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые  и наклонные 
призмы, параллелепипеды); 

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; 
объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 
строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам  или алгорит-

мам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных математиче-
ских задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки 
до плоскости, между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам  или алгорит-
мам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных математиче-
ских задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и 
плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 
применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёма-
ми подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симмет-
рии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию  о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на чертежах  и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предпола-
гающих несколько шагов решения, если условия применения заданы  в явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распо-
знавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 
применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулиро-
ванной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать по-
строенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 
решать практические задачи, связанные  с нахождением геометрических величин. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 
11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндриче-
ской поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхно-
сти, конус, сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 
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объяснять способы получения тел вращения; 
классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 
оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, 

шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 
вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 
оперировать понятиями: 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 от руки и с применением простых чертёжных инст-

рументов; 
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; 
оперировать понятием вектор в пространстве; 
выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора 

на число, объяснять, какими свойствами они обладают; 
применять правило параллелепипеда; 
оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное про-
изведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол  между векторами, 
скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предпола-

гающих несколько шагов решения, если условия применения заданы  в явной форме; 
решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного 

метода; 
решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геомет-

рических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении 
стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распо-
знавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 
применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулиро-
ванной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать по-
строенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 
решать практические задачи, связанные  с нахождением геометрических величин. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ  И СТАТИ-
СТИКА». 

Пояснительная записка. 
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Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжени-
ем и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного общего образо-
вания. Учебный курс предназначен для формирования  у обучающихся статистической 
культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для 
изучения случайных событий, величин  и процессов. При изучении учебного курса обога-
щаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развива-
ется понимание значимости и общности математических методов познания как неотъем-
лемой части современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при 
изучении курса на уровне основного общего образования,  и на развитие представлений о 
случайных величинах и взаимосвязях между ними  на важных примерах, сюжеты которых 
почерпнуты из окружающего мира.  В результате у обучающихся должно сформироваться 
представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, исполь-
зуемых для описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в 
различного рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, 
характеристик массовых явлений и процессов в обществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 
статистика» для уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены сле-
дующие основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Слу-
чайные величины и закон больших чисел». 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического  и биномиально-
го распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нор-
мальным распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для фор-
мирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 
величин, а также эта линия необходима как база  для изучения закона больших чисел – 
фундаментального закона, действующего  в природе и обществе и имеющего математиче-
скую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с 
минимальным использованием математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внима-
ние обучающихся на описании и изучении случайных явлений  с помощью непрерывных 
функций. Основное внимание уделяется показательному  и нормальному распределениям, 
при этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств приме-
няемых фактов.  

Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» – 68 
часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю),  в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание обучения в 10 классе. 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия  и стандартное отклоне-
ние числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 
(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты  и вероятности событий. 
Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий 
в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 
Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  
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Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 
Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 
Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 
Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бер-
нулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 
Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

Содержание обучения в 11 классе. 
Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, диспер-

сия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том 
числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной 
величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожи-
дание и дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

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

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. 
Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие  о нормальном распределе-
нии.  

Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность  и статисти-
ка» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на 
достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного ре-
шения задач и проблем в реальной жизни и создание условий  для их общекультур-
ного развития. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 
статистика». К концу 10 класса обучающийся научится: 

читать и строить таблицы и диаграммы; 
оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наимень-

шее значение, размах массива числовых данных; 
оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, эле-

ментарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опы-
тах с равновозможными случайными событиями, находить  и сравнивать вероятности со-
бытий в изученных случайных экспериментах;  

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 
событие, противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и фор-
мулой сложения вероятностей при решении задач;  

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить ве-
роятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;  

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; 
оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, ус-

пех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого 
успеха, находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;  

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диа-
грамма распределения.  
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Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 
статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению  или с 
помощью диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры,  как при-
меняется математическое ожидание случайной величины находить математическое ожи-
дание по данному распределению;  

иметь представление о законе больших чисел; 
иметь представление о нормальном распределении. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

Всего 
1 Множества рациональных и дейст-

вительных чисел. Рациональные 
уравнения и неравенства 

14 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

2 Функции и графики. Степень с це-
лым показателем 

6 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

3 Арифметический корень n–ой сте-
пени. Иррациональные уравнения и 
неравенства 

18 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

4 Формулы тригономет-
рии.Тригонометрические уравнения 

22 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

5 Последовательности и прогрессии 5 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

6 Повторение, обобщение, системати-
зация знаний 

3 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68  

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

Всего 
1 Степень с рациональным показате-

лем. Показательная функция. Пока-
зательные уравнения и неравенства 

12 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

2 Логарифмическая функция. Лога-
рифмические уравнения и неравен-
ства 

12 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 
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3 Тригонометрические функции и их 
графики. Тригонометрические не-
равенства 

9 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

4 Производная. Применение произ-
водной 

24 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

5 Интеграл и его применения 9 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

6 Системы уравнений 12 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

7 Натуральные и целые числа 6 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

8 Повторение, обобщение, система-
тизация знаний 

18 https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

102  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 
(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  

10 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем програм-
мы 

Кол-во ча-
сов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Введение в стереометрию  

10 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

2 Прямые и плоскости в пространстве. Па-
раллельность прямых и плоскостей 12 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

12 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

4 Углы между прямыми и плоскостями 

10 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

5 Многогранники 

11 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 
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6 Объёмы многогранников  

9 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

7 Повторение: сечения, расстояния и углы 

4 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

68 
 

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем програм-
мы 

Кол-во ча-
сов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Тела вращения  

12 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

2 Объёмы тел  

5 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

3 Векторы и координаты в пространстве 

10 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

4 Повторение, обобщение и систематизация 
знаний 7 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

34 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ 
И СТАТИСТИКА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

10 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Кол-во ча-
сов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Представление данных и описательная 
статистика  

4 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

2 Случайные опыты и случайные собы-
тия, опыты с равновозможными элемен-
тарными исходами 

3 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

3 Операции над событиями, сложение ве- 3 https://vpr-ege.ru/ege 
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роятностей http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

4 Условная вероятность, дерево случай-
ного опыта, формула полной вероятно-
сти и независимость событий 

6 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

5 Элементы комбинаторики 

4 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

6 Серии последовательных испытаний  

3 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

7 Случайные величины и распределения  

6 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

8 Обобщение и систематизация знаний  

5 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 
 

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Повторение, обобщение и систематиза-
ция знаний  4 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

2 Математическое ожидание случайной ве-
личины  

4 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

3 Дисперсия и стандартное отклонение 
случайной величины  4 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

4 Закон больших чисел 

3 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

5 Непрерывные случайные величины (рас-
пределения)  2 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
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https://resh.edu.ru 
6 Нормальное распределения 

2 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

7 Повторение, обобщение и систематиза-
ция знаний  15 

https://vpr-ege.ru/ege 
http://school-collection.edu.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
https://resh.edu.ru 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 
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2.1.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КУРС ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ» 
ПОЯСТНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа элективного курса «Курс практической математики», расширя-

ет предметная область «Математика и информатика» и реализуется в 10 – 11 классах тех-
нологического профиля. 

Программа внеурочной деятельности по математике «Курс практической матема-
тики» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта.  Программа рассчитана на два года (68 часов: 34 часа в 10-м клас-
се и 34 часа в 11-м классе) и предназначена для обучающихся 10-11 классов. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 
умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 
труда, применять математические знания в жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем обес-
печивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая мето-
дика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать 
учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе 
занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и за-
крепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 
практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа позволяет обучающимся осуществлять различные виды проектной дея-
тельности, оценивать свои потребности. 

Программа  содержит все необходимые разделы и соответствует современным тре-
бованиям. 
        Изучение математики как возможность познавать, изучать и применять знания в кон-
кретной жизненной ситуации. 
        Изучение данной программы позволит обучающимся лучше ориентироваться в раз-
личных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на 
повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 
применением математики в различных сферах нашей жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
10 класс  
Текстовые задачи (8 ч.)  
Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление. 

Решение задач на равномерное движение по прямой, движение по окружности с постоян-
ной скоростью, равноускоренное (равнозамедленное) движение. Задачи на конкретную и 
абстрактную работу. Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. Реше-
ние задач на арифметическую и геометрическую прогрессии. Комбинированные задачи. 
Основная цель – знакомить учащихся с различными способами решения задач, выделяя 
наиболее рациональные.  

Геометрия на плоскости (8 ч.)  
Теоремы синусов и косинусов. Свойства биссектрисы угла треугольника. Площади 

треугольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. Величина угла 
между хордой и касательной. Величина угла с вершиной внутри и вне круга. Окружности, 
вписанные в треугольники и описанные вокруг треугольника. Вписанные и описанные че-
тырехугольники. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 
стороны и радиус вписанной окружности. Основная цель – отрабатывать способы реше-
ния планиметрических задач, вызывают наибольшие затруднения у старшеклассников  

Теория многочленов (6 ч.)  



455
 

Деление многочлена на многочлен с остатком. Делимость многочленов. Алгоритм 
Евклида для многочленов. Корни многочленов. Теорема Безу и ее следствие о делимости 
многочлена на линейный двучлен. Нахождение рациональных корней многочлена с целы-
ми коэффициентами. Обобщенная теорема Виета. Преобразование рациональных выраже-
ний. Основная цель – формировать у учащихся навык разложения многочлена степени 
выше второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее 
следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения рацио-
нальных выражений.  

Модуль (8 ч.)  
Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Способы 

решения уравнений, неравенств с модулем и их систем. Способы построения графиков 
функций, содержащих модуль. Модуль в заданиях ЕГЭ. Основная цель –формировать 
умение учащихся применять основные способы решения заданий с модулями: используя 
определение модуля, его геометрическую интерпретацию или по общей схеме.  

Решение комбинированных заданий (4ч.)  
12 класс  

Тригонометрия (7 ч.)  
Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометриче-
ских уравнений. Комбинированные задачи. Основная цель – систематизация полученных 
знаний по теме и углубление школьного курса.  

Иррациональные уравнения и неравенства (5 ч.)  
Преобразование иррациональных выражений. Решение иррациональных уравнений 

и неравенств. Комбинированные задания. Основная цель – рассмотреть с учащимися по-
нятия иррационального выражения, иррационального уравнения и неравенства, изучить 
основные приёмы преобразований иррациональных выражений, основные способы реше-
ния иррациональных уравнений и неравенств. 

Параметры (7 ч.)  
Линейные уравнения и уравнения, приводимые к ним. Линейные неравенства. 

Квадратные уравнения и уравнения, приводимые к ним Квадратные неравенства. Решение 
уравнений и неравенств при некоторых начальных условиях. Применение производной 
при решении некоторых задач с параметрами. Задачи с параметрами. Основная цель – со-
вершенствовать умения и навыки решения линейных, квадратных уравнений и нера-
венств, используя определения, учитывая область определения рассматриваемого уравне-
ния(неравенства); познакомить с методами решения уравнений (неравенств) при некото-
рых начальных условиях , комбинированных заданий.  

Показательная и логарифмическая функции (6 ч.)  
Свойства показательной и логарифмической функций и их применение. Решение 

показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и логарифмиче-
ских неравенств. Комбинированные задачи. Основная цель – совершенствовать умения и 
навыки решения более сложных по сравнению со школьной программой, нестандартных 
заданий.  

Стереометрия (5 ч.)  
Многогранники. Тела вращения. Комбинации тел. Основная цель – систематизация 

и применение знаний и способов действий учащихся по школьному курсу стереометрии. 
 В разделе «Итоговое повторение» (4 ч.) предусмотрено проведение заключитель-

ной контрольной работы по материалам и в форме ЕГЭ, содержащую задания, аналогич-
ные демонстрационному варианту (предполагается использование электронных средств 
обучения). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНО-
ГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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 Мотивация к обучению 
 Самоорганизация и саморазвитие 
 Познавательные умения 
 Умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в ин-

формационном пространстве 
 Умения и навыки практических действий для решения практических задач 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ 
Регулятивные 
 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно и с помощью учителя. 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Планировать учебную деятельность на уроке и 
 последовательность выполнения действий. 
 Высказывать свои версии и предлагать способы их проверки (на основе 

продуктивных заданий). 
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(справочные пособия, инструменты, подручные средства). 
 Определять успешность выполнения своего задания. 
 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле. 
Познавательные 

 навыки решения проблем творческого и поискового характера; 
 навыки поиска, анализа, интерпретации и конструирования информации;  
 навыки выбора наиболее эффективных способов действий. 
Коммуникативные 
 умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 умение координировать свои усилия с усилиями других. 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии. 

Предметные 
10 КЛАСС 
Находить необходимую информацию в информационных источниках и в откры-

том информационном пространстве. 
Создавать презентации.  
Распознавать математические понятия и применять их при решении задач прак-

тического характера.  
Решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные неравенства.  
Применять некоторые приёмы быстрых решений практических задач.  
Выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

в таблицы, схемы, графики, диаграммы; Применять полученные знания, умения и на-
выки на уроках математики, на итоговой аттестации в дальнейшей практической дея-
тельности.  

Освоит основные приемы решения задач. 
Овладеет навыками построения и анализа предполагаемого решения поставлен-

ной задачи.  
Познакомиться, и использует на практике нестандартные методы решения задач.  
Повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, по-

знавательной активности.  
11 КЛАСС 
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Решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные неравенства.  
Применять некоторые приёмы быстрых решений практических задач.  
Освоит основные приемы решения задач. 
Овладеет навыками построения и анализа предполагаемого решения поставлен-

ной задачи.  
Познакомиться, и использует на практике нестандартные методы решения задач.  
Повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, по-

знавательной активности.  
Познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, 

в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Кол-во часов 
Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

1 
Текстовые задачи 

8 
https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 

2 
Геометрия на плоскости 

8 
https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 

3 
Теория многочленов 

6 
https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 

4 
Модуль 

8 
https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 

5 
Решение комбинированных 
заданий 4 

https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

ПО ПРОГРАММЕ  
34 

 

11 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Кол-во часов 
Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

1 
Тригонометрия 

7 
https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 

2 
Иррациональные уравнения и 
неравенства 5 

https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 

3 
Параметры 

7 
https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 

4 
Показательная и 
логарифмическая функции 6 

https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 

5 
Стереометрия  

5 
https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 
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6 

Итоговое повторение 

4 

https://vpr-ege.ru/ege 

https://ege.sdamgia.ru 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  
ПО ПРОГРАММЕ  

34 
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2.1.21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ 

ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАТИКЕ» (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
ПОЯСТНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа элективного курса расширяет предметная область «Математика 

и информатика» и реализуется в 11 классе  
Цели курса: 
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
— выработка навыков по организации собственной информационной деятельности 

и планирования её результатов; 
— формирование умений работать с прикладным программным обеспечением с це-

лью применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 
востребованных на рынке труда; 

— развитие у обучающихся интереса к информационным технологиям, повышение 
их компетентности в вопросах применения компьютерной анимации, мультипликации и 
дизайна; 

— формирование устойчивого интереса к информационно-технологическому про-
филю обучения, к профессиям, связанным с применением разных видов компьютерной 
анимации; 

— воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и эти-
ческих аспектов её распространения, избирательного отношения к полученной информа-
ции. 

Задачи курса: 
— создание условий для развития познавательной активности в области информа-

ционных компьютерных технологий; 
— содействие ознакомлению с новыми информационными технологиями; 
— создание условий для формирования компетенций для последующей профессио-

нальной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 
областях; 

— мотивирование к образованию, в том числе самообразованию, сознательному 
отношению к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Основная идея курса — формирование умений и навыков создания анимирован-
ных изображений с использованием современных ИКТ — необходимая составляющая об-
разования XXI века. 

Программа элективного курса рассчитан на один год обучения, 1 час в неделю, все-
го в объеме 34 часов в 11-м классе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Введение  
Мультипликация и анимация, история, этапы развития. Кадр, частота кадров. 

Компьютерная анимация: виды, сферы применения.  
Программируемая анимация. Программа Synfig Studio  
Объекты, сцены, сценарии. Компьютерная анимация для создания игры: спрай-

ты. Анимация по ключевым кадрам. Программа Synfig Studio, возможности программы, 
интерфейс; рабочая область – холст; поддерживаемые форматы графических файлов. 
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Импорт и экспорт файлов. Панель слоёв, альфа-канал, порядок отображения слоёв. 
Морфинг, перекладная анимация, векторные изображения, растровая графика – базовые 
навыки современной 2D-анимации. Настройка свойств холста. Перемещение слоя по 
холсту, вращение слоя, изменение масштаба. Органы управления анимацией: запуск, 
пауза, перемотка. Фиксаторы.  

Набор частей, привязка слоя, сборка героя из подгрупп. Ключевые кадры, покад-
ровое перемещение, удаление ключевого кадра. Кости и скелет, связка слоёв в единый 
объект; управление сложным персонажем. Анимация движения: походка, бег. Ренде-
ринг, его настройки; популярные форматы: видеоформат, анимационный gif, картинка, 
серия картинок.  

Язык Qt QML  
Формат языка Qt QML; кросс-платформенные приложения. Установка Qt. QML-

документ, секции подключения модулей и описания объектов. Свойства строкового, 
числового и логического типа объектов. Сложные объекты.  

Якоря, якорные линии; абсолютное и относительное позиционирование объек-
тов; привязывание к родительскому объекту; поля и смещение.  

Знакомство с графикой и текстом (приложение «Часы»); скетч приложения; раз-
мещение текстового поля; отображение текста; таймер; отображение картинки (Image); 
кнопка включения и обработка событий мышки (MouseArea).  

Анимация вращения с помощью RotationAnimator и точное управление им. Ани-
мация свойств с использованием PropertyAnimation. Параллельная и последовательная 
анимация. Управление анимацией. Анимация интерфейса, анимированная кнопка. Соз-
дание сигнала. Подготовка ресурсов для игры: слои, звук, графика, фон, задний план, 
игровая сцена. Анимация героя: бег, прыжок, столкновение с препятствием. Параллакс; 
деление мира на слои; закольцованная анимация; сборка мира. Объекты мира. Управ-
ление героем. Обработка коллизий – столкновений объектов; вычисление коллизий; 
проверка на коллизии. Игровой движок: геймплей. Добавление препятствий. Подсчёт 
очков и звуковые эффекты. Заставка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАТИКЕ»  

Личностные результаты  
· сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники;  
· 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;  

· навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-
ми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-
ности;  

· эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества;  

· осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем.  

Метапредметные результаты  
· умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-
ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуаци-
ях;  

· умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
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деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-
шать конфликты;  

· владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-
дов познания;  

· готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-
точников;  

· умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-
нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты  
· сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире;  
· владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-

рование современной научной картины мира; 
· сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и деко-
дировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

· сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-
ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информа-
тизации;  

· владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-
сов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);  

· владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

· овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обра-
ботки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

· владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке про-
граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-
граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компь-
ютерных программ по выбранной специализации;  

· пользоваться различными инструментами для создания векторной графики, на-
страивать параметры инструментов, создавать ролики на основе разных способов ани-
мации;  

· выполнять обработку растровых графических изображений с целью повышения 
их качества или получения художественных эффектов;  

· понимать принципы, лежащие в основе компьютерной анимации, технологий 
виртуальной реальности, назначение и принципы работы соответствующего программ-
ного и аппаратного обеспечения. 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

1 Введение в курс компьютерной анимации 1 
2 Программируемая анимация. Программа Synfig 12 



462
 

Studio 
3 Герой для игры 7 
4 Язык Qt QML 3 
5 Графика и текст 1 
6 Анимация 11 
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  ПО ПРО-

ГРАММЕ 
35 
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2.1.22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ В 

ЛИЦАХ»  
Рабочая программа элективного курса  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), на основе 
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 22 и 
Программы воспитания. 
Рабочая программа элективного курса ориентирована на учащихся 11-ых классов. Уро-
вень изучения предмета - базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы: 1 год  

Согласно действующему учебному плану МБОУ СОШ № 22 рабочая программа электив-
ного курса   для 11 класса предусматривает обучение трудным и дискуссионным вопросам 
по истории  в объёме 35 часов в год, поэтому тематическое планирование рассчитано на 1 
учебный час в неделю, что  составляет 35 учебных часов в год, из них уроки контроля -2, 
практических работ -  5. 

Цели  курса: углубление знаний учащихся по вопросам, представляющим слож-
ность при изучении отечественной истории; 
расширение необходимого уровня исторических знаний школьника для аргументации и 
представления собственного отношение к дискуссионным проблемам истории;  
- обеспечение возможности  ликвидации недостатка достоверной информации о некото-
рых исторических вопросах; 
- создание возможности для формирования – патриотизма, гражданской ответственности, 
гуманизма, уважительного отношения к историческому прошлому своего и других наро-
дов. 

1. Задачи курса: освоение систематизированных знаний о трудных темах истории Рос-
сии и элементов философско-исторических и методологических знаний об истори-
ческом процессе; 

2. формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять исто-
рическую обусловленность различных версий и оценок событий, определять и ар-
гументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
истории; 

3. воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого 
и неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства 
всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонима-
нии и уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой 
их форме, милитаризма и пропаганды войны; 

4. формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмыс-
ления закономерности и прогрессивности общественного развития и интереса над 
личностным аспектом и уникальности каждой личности, раскрывающейся полно-
стью только в обществе и через общество; 

5. овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исто-
рических источников, поиска и систематизации исторической информации как ос-
новы решения исследовательских задач. 

6. развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблем-
ного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвя-
зи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и исто-
ризма. 
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Программа  элективного курса «Трудные и дискуссионные вопросы истории» по-
строена с учетом реализации научных основ содержания истории, раскрытия методов ис-
торического познания (картографического, сравнительного, статистического и др.), широ-
кого использования источников исторической информации (предметных, письменных и 
др.). 

В программу включено 5 практических работ, 2 - из них отведены отдельными уро-
ками. 

Формы обучения: Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, прак-
тическая работа, программное обучение, зачетный урок. Групповые формы: работа в па-
рах.  Индивидуальные формы: работа с письменными или электронными источниками 
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 
обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонст-
рации как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических ра-
бот, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

 Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, разноуровневое и класс-
но-урочная технология обучения,  игровая технология (дидактическая игра). 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: устные от-
веты учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоятель-
ные, практические работы. 
 Планируемые личностные результаты: 

         осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гра-
жданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности; 
        осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, дости-
жений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 
        понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 
        уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод че-
ловека; толерантность; 
         способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 
        понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 
своего и других народов; 

 Планируемые предметные  результаты: 
получение теоретических знаний по следующим вопросам: геополитическая 

ситуация, историческая доктрина, объективные и субъективные предпосылки, мен-
тальность социальных слоёв, цивилизационный конфликт, альтернативно-
историческая модель, модернизация, органическое и догоняющее развитие стран. 

     Планируемые метапредметные результаты: 
      формирование умения определения существенных признаков ключевых исторических 
понятий;  
      формирование навыка оценивания приведенных положений с точки зрения их соответ-
ствия современным научным представлениям; 
      формирование умения выявлять, находить, осознанно воспринимать и точно воспроиз-
водить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде; на характеристику текста или 
его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на исторические знания; 
       формирование умения проводить атрибуцию документа (его принадлежность, собы-
тия, явления, личности); 
       формирование умения применять умение разъяснить сущность характеризуемой в ис-
точнике проблемы или процесса в историческом контексте  
       формирование умения выявлять и анализировать позиции автора, исторических лич-
ностей, рассматривать версий и интерпретировать события; 
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Содержание предметного элективного курса:  (35 ч.) 

Раздел  1. «Древняя Русь» (862 по 1547 гг.) 
Тема 1. Древнерусское государство. 

Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. Сущест-
вование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фун-
дамента истории России, Украины и Беларуси. 
Тема 2. Период феодальной раздробленности. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Исторический выбор Алек-
сандра Невского. 

Причины возвышения Москвы, политика первых московских князей по отноше-
нию к ордынским ханам и правителям других русских земель 

Раздел 2. «Московская Русь. Российская империя» (1547-1900гг.) 
Тема 1. Российское государство в правлении Ивана Грозного. Смута. 

Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена. Смутное время 
начала XVII в., дискуссия о его причинах. Попытки ограничения власти главы государст-
ва в период Смуты и возможные причины неудач этих попыток. 
Тема 2. Первые Романовы. Петр Великий. Дворцовые перевороты. 
Присоединение Украины к России (причины и последствия). Фундаментальные особенно-
сти социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в срав-
нении с государствами Западной Европы. Причины, особенности, последствия и цена пет-
ровских преобразований. Попытки ограничения власти главы государства в эпоху дворцо-
вых переворотов, возможные причины неудач этих попыток. 

Тема 3. Российская империя XVIII-XIX вв.   

Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее последствия. 

Оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра III. 
Характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в истории Рос-
сии. 
Оценка роли России в системе международных отношений в XIX – начале ХХ вв. 
Характер национальной политики самодержавия и ее оценка. 
Оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ в. 
 

Раздел 3. «Советская Россия» (1917 по 1991гг.) 
Тема 1. Свержение монархии. Гражданская война. НЭП. 

Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 
большевиков и их победы в Гражданской войне. Причины свертывания нэпа, оценка ре-
зультатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры. Ха-
рактер национальной политики большевиков и ее оценка. 
Тема 2. Диктатура И.В. Сталина. 

Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и едино-
властия И.В. Сталина. Причины репрессий. Оценка внешней политики СССР накануне и в 
начале Второй мировой войны. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 
Оценка СССР в условиях «холодной войны». 
Тема 3. Руководство СССР в послевоенный период. 

Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. Оценка периода правления 
Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения. Причины, последствия и оценка «пере-
стройки» и распада СССР. 

Раздел 4.  «Российская Федерация» (1991 по 2000-е гг.) 
Тема 1. Период президентства Б.Н. Ельцина. 
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Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- х гг. («шоко-
вая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических 
схватках 1990-х гг. 
Тема 2. 2000-е годы XXI века. 

Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы Рос-
сии в 2000-е гг 

                  Календарно-тематический план. 
№                    Название темы. Количество часов 
1 Введение в содержание курса «За страницами учеб-

ника истории. Трудные   вопросы   истории России» 
1 

2 Образование   Древнерусского государства и роль ва-
рягов в этом процессе. 

1 

3 Существование      древнерусской народности и вос-
приятие наследия   Древней   Руси   как общего  фун-
дамента  истории России, Украины и Беларуси. 

1 

4 Исторический    выбор   Александра Невского 1 
5 Причины возвышения Москвы, политика первых мо-

сковских князей по отношению к ордынским ханам и 
правителям других русских земель 

1 

6 Роль Ивана IV Грозного в российской истории 1 
7 Смутное время начала XVII в., дискуссия о его при-

чинах 
1 

8 Попытки ограничения власти главы  государства  в  
период Смуты и возможные причины неудач этих 

1 

9 Присоединение    Украины    к России (причины и по-
следствия). 

1 

10 Фундаментальные особенности социального и поли-
тического строя России (крепостное право, самодер-
жавие) в сравнении с государствами Западной 

1 

11 Причины, особенности, последствия и цена петров-
ских преобразований. 

1 

12 Попытки ограничения власти главы государства в 
эпоху дворцовых переворотов, возможные причины 
неудач этих попыток 

1 

13 Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее 
последствия. 

1 

14 Оценка внутренней политики Александра I, Николая 
I, Александра II, Александра III. 

1 

15 Характер общественного движения XIX – начала ХХ 
в. и оценка его роли в истории России 

1 

16 Оценка роли России в системе международных отно-
шений в XIX – начале ХХ вв. 

1 

17 Характер национальной политики самодержавия и ее 
оценка. 
Оценка уровня развития Российской империи в нача-
ле ХХ в. 

1 

18 Причины, последствия и оценка падения монархии в 
России, прихода к власти большевиков и их победы в 
Гражданской войне 

1 

19 Причины   свертывания   нэпа, оценка   результатов   
индустриализации,  коллективизации и   преобразова-

1 
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ний   в   сфере 
20 Характер национальной политики большевиков и ее 

оценка. 
1 

21 Причины,      последствия      и оценка    установления    
однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Ста-
лина. Причины репрессий. 

1 

22 Оценка внешней политики СССР накануне и в начале 
Второй мировой войны. 

1 

23 Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 1 
24 Практическая и самостоятельная работа: « Попытки 

фальсификации  итогов великой Отечественной вой-
ны» 

 

25 Практическая и самостоятельная работа: « Попытки 
фальсификации  итогов великой Отечественной вой-
ны» 

 

26 Оценка СССР в условиях «холодной войны». 1 
2 Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хруще-

ва. 
1 

28 Оценка периода правления Л.И.Брежнева и роли дис-
сидентского движения. 

1 

29 Причины, последствия и оценка «перестройки» и рас-
пада СССР. 

1 

30 Оценка причин, характера и последствий экономиче-
ских реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия», 
методы приватизации); причины и последствия побед 
Б.Н.Ельцина в политических схватках 1990-х гг. 

1 

31 Оценка причин, характера и последствий экономиче-
ских реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия», 
методы приватизации); причины и последствия побед 
Б.Н.Ельцина в политических схватках 1990-х гг. 

1 

32 Оценка внешней политики России в 1990-е гг. 
 

1 

33 Причины, последствия и оценка стабилизации эконо-
мики и политической системы России в 2000-е гг. 

1 

34 Итоговый урок. Попытки фальсификации  итогов Ве-
ликой Отечественной войны 

1 

35 Итоговый урок 1 
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2.1.23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ»  
                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом 
программы по учебному предмету «Русский язык», одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15), на основе основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ №22, программы основного общего образования по русскому языку. 10-11 
классы, авторской программы С.А. Войтас, Н.Г. Акоповой, М.: Айрис-пресс, 2019 и Про-
граммы воспитания. 

Для составления программы использовано учебно-методическое пособие «Русский 
язык. Рабочие программы по учебникам под редакцией С.А. Войтас, Н.Г. Акоповой».  
Программа реализуется по учебнику 11 класс «Русский язык» А.Д. Дейкина, А.И. Журав-
лева, Т.М. Пахнова «Практикум по русскому языку. Орфография. Алгоритмы. Памятки. 
Таблицы. Упражнения.» М, «Вербум-М», 2018. 
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 11-ых классов. 
 Уровень изучения предмета - базовый.  
Срок реализации рабочей учебной программы: 1 год  
Согласно действующему учебному плану МБОУ СОШ № 22 рабочая программа для 11 
класса в объёме 34 часа в год, поэтому тематическое планирование рассчитано на 1 учеб-
ный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год, из них -2 контрольные работы и 1 
итоговое занятие. В системе предметов общеобразовательной школы злективный курс 
представлен в предметной области «Общественно-научные предметы». 

Цели курса: воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 
с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 
любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 
к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство обще-
ния, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство ос-
воения морально-этических норм, принятых в обществе. 
         Задачи курса: 
 -осмысление системы знаний о языке, углубленное изучение основных разделов русского 
языка, формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование речевой 
культуры, что соответствует статусу учебного заведения - общеобразовательная школа; 
-удовлетворение учащимися школы с универсальным (непрофильным) обучением своих 
познавательных потребностей и получение дополнительной подготовки к экзамену, в том 
числе и в формате ЕГЭ; 
-предусмотренный двусторонний подход – теория и практика – обеспечит учащимся 
прочные знания, умения и навыки на базовом уровне; 
- учебно-методический комплекс А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой,               используемый 
на основных уроках русского языка, поможет учащимся в занятиях по данной программе. 
Программа элективного курса построена с учетом реализации формирования самостоя-
тельности в учебном труде и приобщает к работе со справочной литературой, а также раз-
вивает речеведческие понятия и виды работы над текстом. Кроме этого, создаются усло-
вия для формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

В программу включено 2 контрольные работы и 1 итоговое занятие, каждая   из них 
отведена отдельным уроком. 

Формы обучения: Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, 
практическая работа, программное обучение, зачетный урок. Групповые формы: работа в 
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парах.  Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демон-
страции как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических 
работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа. 

 Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, разноуровневое и 
классно-урочная технология обучения, игровая технология (дидактическая игра). 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: устные 
ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоятель-
ные, практические работы; выполнение тестовых заданий, сочинений разных жанров. Ре-
зультаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, 
осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок. 
Особенностью курса является анализ, сопоставление и группировка фактов языка. 
Особое значение этого курса определяется задачами формирования навыков грамотного 
письма, развития культуры устной и письменной речи. 
Место курса в базисном учебном плане 
Элективный курс по русскому языку в основной школе изучается в 11 классе. Общее чис-
ло учебных часов 34 часа. 
Для выполнения всех видов обучающих работ элективного курса по русскому языку 
в 11 классе используется УМК: 
1.Антонова Е. С, Воителева Т. М. Русский язык и культура речи. М., 2014. 
2.Архарова Д. И., Долинина Т. А., ЧудиновА.П. Анализ текста и написание рецензии. Курс 
подготовки к написанию сочинения (задания типа С). 
3.Баранов М. Т., Костяева Т. А. Русский язык. Справочные материалы. М., 2014. 
   Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 
знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 
предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 
1.А.Д. Дейкина, А.И. Журавлева, Т.М. Пахнова «Практикум по русскому языку. Орфогра-
фия. Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения.» М, «Вербум-М», 2014 
2.А.Д. Дейкина, А.И. Журавлева, Т.М. Пахнова «Практикум по русскому языку. Пунктуа-
ция. Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения.» М, «Вербум-М», 2014 

Требования к уровню знаний, умений и навыков учащихся 
В результате изучения русского языка на элективном курсе ученик должен 

знать/понимать 
• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 
• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм рус-

ского литературного языка; 
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-
культурной и деловой сферах общения; 

уметь 
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, до-

пускающих неоднозначную интерпретацию; 
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения язы-

ковой нормы; 
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, раз-

говорных и художественных текстов; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
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эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 
аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-
стов, справочной литературы, средств массовой информации; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изу-
чаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 
текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-
матические нормы современного русского литературного языка; использовать в собст-
венной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-
го русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологиче-
ских; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речево-
му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способно-
сти к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства. 
Содержание элективного курса 

О русском языке, о русской речи. Курс литературы ХХ века, с повторением твор-
чества писателей XIX века, с более глубоким осмыслением понятия «эстетическая функ-
ция языка», роли языка в жизни общества и каждого человека. 
Повторение, обобщение, контрольные упражнения.  Зачет в форме презентации одного 
из вариантов ЕГЭ с созданием алгоритмов.  
Филологическое понимание текста. Метод медленного чтения, диалог с текстом – фор-
ма исследования. 
Текст как речевое произведение. Соотношение названия и текста, особенности зачина, 
ключевые слова, средства связи, изобразительно-выразительные средства, стили и типы 
речи Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 
Количество 
часов 
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1 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Осо-
бенности связи слов в словосочетаниях. Правильное 
употребление словосочетаний 

1 

2 Простое предложение. Предложение как речевое 
высказывание. Односоставные и двусоставные пред-
ложения. Инверсия в текстах разных стилей 

1 

3 Простое осложненное предложение. Однородные и 
неоднородные определения. Знаки препинания при 
однородных членах предложения 

1 

4 Тире в простом предложении 1 

5 Вводные слова и предложения 1 

6 Вводные слова и предложения 1 

7 Обособленные члены предложения. Обособленные 
члены предложения в текстах разных стилей и типов 
речи 

1 

8 Обособленные члены предложения. Обособленные 
члены предложения в текстах разных стилей и типов 
речи 

1 

9 Уточняющие члены предложений 1 

10 Проверочная работа «Синтаксис простого предложе-
ния и знаки препинания в нем» 

1 

11 Прямая речь. Диалог. Цитата 1 

12 Сложное предложение. Знаки препинания в бессоюз-
ном сложном предложении. Использование бессоюз-
ных сложных предложений в художественном тексте 

1 

13 Сложное предложение. Знаки препинания в бессоюз-
ном сложном предложении. Использование бессоюз-
ных сложных предложений в художественном тексте 

1 

14 

 

Знаки препинания в сложносочиненном предложе-
нии. Использование сложносочиненных предложе-
ний в художественном тексте 

1 

15 Знаки препинания в сложносочиненном предложе-
нии. Использование сложносочиненных предложе-
ний в художественном тексте 

1 

16 

 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-
нии. Использование сложноподчиненных предложе-
ний в художественном тексте 

1 
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17 Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-
нии. Использование сложноподчиненных предложе-
ний в художественном тексте 

1 

18 Сложные синтаксические конструкции и знаки пре-
пинания в них 

1 

   19 Сложные синтаксические конструкции и знаки пре-
пинания в них 

1 

20 Сложные синтаксические конструкции и знаки пре-
пинания в них 

1 

21 Текстоведение. Способы связи предложений в тексте 1 

22 Контрольная работа по синтаксису и пунктуации 
сложного предложения. 

1 

23 Способы связи предложений в тексте 1 

24 Стили речи и их особенности. 

Типы речи и отличительные особенности 

1 

 

25 

Стили речи и их особенности. 

Типы речи и отличительные особенности 

1 

26 Стили речи и их особенности. 

Типы речи и отличительные особенности 

1 

27 Текст и его анализ. Выразительные средства языка 1 

   28 Текст и его анализ. Выразительные средства языка 1 

29 Текст и его анализ. Выразительные средства языка 1 

30 Сочинение. Этапы создания текста. План. Подготов-
ка рабочих материалов. Создание текста 

1 

 

31 

Сочинение. Этапы создания текста. План. Подготов-
ка рабочих материалов. Создание текста 

1 

32 Сочинение. Этапы создания текста. План. Подготов-
ка рабочих материалов. Создание текста 

1 

33 Редактирование текста 1 

34 Итоговое занятие  
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2.1.24 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «БИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЖИЗНИ» 
Рабочая программа элективного курса  составлена на основе одноименной программы 
В.В. Велькова. 
Цель курса формирование знаний основных молекулярно-генетических процессов и пред-
ставлений, представлений проведения на их основе генно-инженерных конструирований 
трансгенных организмов с заданными свойствами.  
Основные задачи: 
Расширить и углубить знания обучающихся 11 класса о строении и функционировании 
генов прокариот и эукариот. 
Дать представление о современном понимании молекулярных механизмов эволюции. 
Обосновать основные принципы и методы генной инженерии как необходимое условие 
применение на практике знаний молекулярно-генетических процессов и принципов строе-
ния различных генов. 
Расширить знания о молекулярных механизмах регуляции генов и генно-инженерных ме-
тодах, направленных на создание трансгенных организмов с заданными полезными свой-
ствами. 
Познакомить обучающихся с основными принципами и проблемами современной транс-
генной биотехнологии, основанной на применении организмов, полученных с помощью 
генной инженерии. 
Программа охватывает основные разделы молекулярной генетики прокариот и эукариот, 
знакомит с основными генетическими и биохимическими процессами, протекающими в 
клетках, с главными механизмами функционирования генов у микроорганизмов, растений 
и животных, принципами организации генов и геномов. Особое внимание уделяется про-
цессам функционирования белков и генов, каким образом различные генетические и мета-
болические процессы взаимосвязаны друг с другом как они координально регулируются 
факторами окружающей среды; каким образом знания молекулярно-генетических процес-
сов применяются в генной инженерии для конструирования трансгенных организмов. 
Место курса в базисном учебном плане 
Программа предполагает изучение курса 1 раз в неделю, 34 часа в год, в 11 классе. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обу-
чения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 
(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 
практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 
работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 
деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивиду-
ального опроса, фронтального опроса. 

2. Результаты обучения биологии 
       Учащиеся должны знать: 

- строение различных классов генов прокариот и эукариот; 
- основные механизмы репликации, рекомбинации и репарации генов; 
- основные механизмы регуляции транскрипции генов и процесса образования (сплайсин-
га) информационных РНК; 
- основные механизмы, обеспечивающие биосинтез белка (трансляцию); 
- важнейшие методы генной инженерии (выделение генов, модификацию генов, сшивание 
генов, внесение чужеродных генов в реципиентные организмы); 
- принципы техники безопасности работ с трансгенными организмами; 
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- принципы оценки токсикологического и экологического риска при интродукции транс-
генных организмов в окружающую среду (принципы оценки экологического риска транс-
генных растений); 
- важнейшие принципы биоэтики, связанные с генной терапией, с клонированием эмбрио-
нальных стволовых клеток человека, с репродуктивным клонированием человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- охарактеризовать основные принципы строения структурных и регуляторных генов и 
регуляторных белков прокариот и эукариот; 
- объяснять молекулярные механизмы репликации, репарации и рекомбинации генов и 
принципы применения знания этих механизмов в генной инженерии; 
- характеризовать основные механизмы экспрессии генов и применение этих механизмов в 
генно-инженерном конструировании; 
- составлять схемы конструирования рекомбинированных ДНК, экспрессирующих чуже-
родные гены, и обосновывать принципы такого конструирования; 
-    характеризовать основные области практического применения трансгенных организ-
мов. 
Метапредметные результаты: 
- уметь выделять главное и систематизировать представленный научный материал; 
- работать с различными источниками информации; 
- обобщать и делать вывода на основе полученных знаний; 
- решать генетические задачи с использованием математических закономерностей; 
- понимать сущность естественно-научной картины мира. 
Личностные результаты: 
- расширение кругозора знаний в области биологии; 
- профессиональная ориентация и предпочтения; 
- личное отношение к использованию трансгенных продуктов питания; 
- забота о соблюдении здорового образа жизни в части здорового питания; 
- понимание важнейшей социальной проблемы сохранения репродуктивной функции се-
мей и соблюдение этических нор м клонирования. 
3. Содержание программы 
Молекулярная генетика как наука. Связь молекулярной генетики с биохимией. Прокарио-
ты и эукариоты. Наследственный материал и его особенности. Ген, его строение и функ-
ции. ДНК, РНК, белки – реакции матричного синтеза. Генетический код, его особенности. 
Решение генетических задач. Методы разрезания ДНК, выделения генов. Механизм 
транскрипции. Транскрипция в эукариотических и прокариотических клетках. Генно-
инженерные методы обеспечения экспрессии чужеродных генов. Практическая работа №1 
«Моделирование экспрессии генов». Репликация ДНК. Спирализация ДНК. Спонтанный 
мутагенез. Репарация. Применение ферментов репарации в генной инженерии. Механиз-
мы рекомбинации. Рекомбинация у эукариот и прокариот. Мобильные генетические эле-
менты их использование в генной инженерии. Плазмиды, бактериофаги и вирусы эукари-
от. Проблемы структурной и репликативной стабильности ДНК. Аппарат трансляции у 
прокариот и эукариот. Структурные компоненты клетки: рибосомы. Механизмы регуля-
ции биосинтеза аминокислот. Векторы для суперпродукции белков клонированных генов. 
Практическая работа №2 «Конструирование рекомбинации ДНК». Методы селекции 
трансформантов. Трансгенные микроорганизмы. Культуры клеток растений, методы се-
лекции. Культуры клеток животных: значение в селекции и сельском хозяйстве. Типы 
экологических рисков. Биоэтика 
4.Литература и средства обучения 

1. Программы внеурочной деятельности. Биология.10-11 классы. Профильное 
обучение /авт-сост. В.И. Сивоглазов, В.В. Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2019. 
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2. Биология - справочник юного натуралиста (http://www.bioaa.info/index.php/2009-
12-13-22-43-07/231-2010-02-12-20-52-53.html) 

3. Микроскопическая техника 
(http://labx.narod.ru/documents/tissue_culture_basis.html) 

Календарно-тематический план. 
1 час в неделю 

№ урока Тема урока Количество 
часов 

1 Молекулярная генетика как наука 1 

2 Связь молекулярной генетики с биохимией 1 

3 Прокариоты и эукариоты 
1 

4 Наследственный материал и его особенности 
1 

5 Ген, его строение и функции 1 

6 ДНК, РНК, белки – реакции матричного синтеза 1 

7 Генетический код, его особенности 
1 

8 Решение генетических задач 
1 

9 Методы разрезания ДНК, выделения генов 
1 

10 Механизм транскрипции 
1 

11 Транскрипция в эукариотических и прокариотических клетках 1 

12 
Генно-инженерные методы обеспечения экспрессии чужеродных ге-
нов 

1 

13 Решение генетических задач 1 
14 Практическая работа №1 «Моделирование экспрессии генов» 1 
15 Репликация ДНК 1 
16 Спирализация ДНК 1 

17 Спонтанный мутагенез 1 
18 Репарация. Применение ферментов репарации в генной инженерии 1 
19 Механизмы рекомбинации 1 
20 Рекомбинация у эукариот и прокариот 1 

21 
Мобильные генетические элементы их использование в генной ин-
женерии 

1 

22 Плазмиды, бактериофаги и вирусы эукариот 1 
23 Проблемы структурной и репликативной стабильности ДНК 1 

24 Аппарат трансляции у прокариот и эукариот 
1 
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25 Структурные компоненты клетки: рибосомы 1 

26 Механизмы регуляции биосинтеза аминокислот 1 
27 Векторы для суперпродукции белков клонированных генов 1 

28 Практическая работа №2 «Конструирование рекомбинации ДНК» 1 

29 Методы селекции трансформантов 1 

30 Трансгенные микроорганизмы 1 

31 Культуры клеток растений, методы селекции 1 

32 
Культуры клеток животных: значение в селекции и сельском хозяй-
стве 

1 

33 Типы экологических рисков 1 

34 Биоэтика 1 
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2.1.25. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ЭТИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»  
Программа  курса «Этика и психология семейной жизни» составлена на основе авторской 
программы  Ашихминой О.А., Башмаковой Е.А., Кирсановой В.Г, Коваленко Е.М. «Этика 
и психология семейной жизни», ГБОУ ВПО МО "Академия социального управления", до-
кумент создан в электронной форме №1260-60/21 от 21.06.2016.   
Количество часов по учебному плану МБОУ СОШ № 22 - 34 .  На изучение предмета 
«Этика и психология семейной жизни»  в 10 классе отводится  1 ч. в неделю, учитывая ка-
лендарный график работы МБОУ СОШ № 22.     
В современном мире семья переживает острый кризис, вызванный утверждением индиви-
дуализма в семейной жизни, активной пропагандой вседозволенности в отношении полов. 
При этом у подрастающего поколения изменяется система ценностных ориентаций на 
создание семьи. Сложившаяся ситуация усугубляется низким уровнем педагогической 
культуры многих родителей, неумением серьезно заниматься воспитанием собственных 
детей. Именно дефицит любви и отсутствие знаний о воспитании и развитии ребенка при-
водят к негативным явлениям современной действительности, таким как падение уровня 
физического и психического здоровья детей, снижение духовно-нравственных ценностей, 
усложнение процесса адаптации в обществе. 
Самоценность семьи проявляется в межличностных отношениях. Потеря социальной сущ-
ности брака, искажение духовных ценностей не позволяют формированию адекватных 
внутрисемейных отношений. В этой связи важнейшими задачами психолого-
педагогического сопровождения старшеклассников являются направленность воспита-
тельного процесса на усвоение нравственных основ межличностных отношений, форми-
рование навыков общения в социальном окружении, выработка умения разрешать и пре-
дупреждать конфликты. 
Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода: рождение и воспи-
тание детей, передача духовно-нравственного и культурного наследия новому поколению. 
Духовное и моральное здоровье семьи во многом определяют характер человека, правиль-
ное воспитание подрастающего поколения и в конечном итоге развитие всего общества. 
Именно семья обеспечивает развитие личности в течение всей жизни человека. 
Уроки семьи и семейных ценностей являются первым шагом, частью программы действий 
образовательного учреждения, направленной на возрождение воспитательного потенциала 
семьи. Роль семьи в жизни человека, права и ответственность ее членов друг перед дру-
гом, нравственные и правовые аспекты этих вопросов могут стать темами обсуждения на 
уроках и классных часах в школе. 
Содержание данного курса включает в себя изучение семьи как нравственной основы со-
временного человека, анализ кризисных явлений современной семейной жизни, формиро-
вание положительных отношений в семье, анализ психологических аспектов мужского и 
женского поведения, изучение психологии детско-родительских отношений, формирова-
ние личностных качеств, необходимых для семейной жизни.  
Предлагаемый курс нацеливает на выработку потребности в создании семьи, развитие 
адекватных межличностных отношений, на духовно-нравственное воспитание и развитие. 
Содержание курса определяется системой знаний, умений и навыков теоретического и 
прикладного характера, формами и методами деятельности учителя и ученика, видами 
творческой и самостоятельной работы. Данный курс разработан как альтернативный ис-
точник знаний, позволяющий у обучающихся сформировать правильные социальные ус-
тановки при выборе спутника и создании семьи. 
Материал курса «Этика и психология семейной жизни» распределен на два года обучения 
(10,11 классы). Соотношение количества часов по прохождению программного материала 
по данному курсу 33/35. 
Нормативные основы: 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы (2.2 – профессиональное образование; 3.55. – нормативные доку-
менты); 

 приказ Минобрнауки России от 09марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении феде-
рального БУП и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программу 
общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008г. №241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-
тельных учреждений Российской федерации, реализующие программы общего об-
разования»; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России / А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009 

Цели курса:  
 расширить информационное поле обучающихся о семейно-брачных отношениях, 

возможных затруднениях и путях их преодоления;  
 формировать уважительное отношение к семье и ее ценностям, будущему отцовст-

ву и материнству, подготовка их к сознательному созданию собственных семей. 
Задачи курса:  

 формировать теоретические знания о семье как социальном институте; знакомить с 
нравственными нормами брака в традиционной культуре; 

 обучить нравственным основам взаимоотношений между юношами и девушками, о 
товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных; 

 выработать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, 
жена, муж и т.д., об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребен-
ка,о своей обязанности в воспитании детей;  

 формировать знания об особенностях развития детей и основных проблемах их 
воспитания; об экономике и быте семьи;  

 обучить умению разрешать и предупреждать конфликты, усвоение правил поведе-
ния людей в ситуациях конфликта или распада семьи; 

 выработать навыки взаимодействия между людьми, живущими в одной семье; 
 развивать эмоционально-волевую сферу учащихся. 

Реализация программы курса «Этика и психология семейной жизни» предполагает учет 
следующих принципов: 

 гуманистического характера взаимодействия между педагогом и учащимися; 
 использования методов проблемного обучения; 
 соблюдения системы и последовательности в реализации предлагаемого материала; 
 закрепления полученных знаний на практических занятиях. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
По окончании курса у обучающихся должны быть сформированы: 

 представления о роли и значении брака и семьи для общества, об этических нормах 
взаимоотношений мужчин и женщин, о внутреннем укладе семьи; 

 осознанное желание планировать семью; 
 навыки взаимодействия в межличностных отношениях.  

Обучающиеся должны уметь: 
 находить, анализировать и пользоваться необходимой информацией из доступных 

источников; 
 использовать механизмы внутригруппового регулирования конфликтных ситуаций. 

Изучение курса «Этика и психология семейной жизни» направлено на духовно-
нравственное воспитание учащихся, формирование у обучающихся представлений о се-
мье, ее значении в жизни человека, нравственных правилах поведения, а также на выра-
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ботку способности к оцениванию мотивов поступков других людей и своих собственных с 
опорой на знания, полученные на занятиях, выработку у обучающихся способности к по-
ниманию состояния другого человека, устанавливать доброжелательные отношения с 
близкими людьми. 
Данный курс должен стать итогом духовно-нравственного образования и воспитания, об-
ращенного к насущным жизненным задачам юношества. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Личностные результаты:   
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентифи-
кация себя в качестве гражданина России). Формирование и развитие  гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.  
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на осно-
ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание зна-
чения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-
тельное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.  
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил индивиду-
ального и коллективного безопасного поведения.  
Метапредметные результаты:  
Познавательные УУД: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-
фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты и явления;  
-выделять явление из общего ряда других явлений;  
-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-
ниями, 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 явле-
ний к общим закономерностям;  
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-
менять способ проверки достоверности информации;  
-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-
ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;  
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-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; -осуществлять взаимо-
действие с электронными поисковыми системами, словарями;   
Регулятивные УУД: 1. 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 образова-
тельные результаты;  
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; -выдвигать 
версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей;  
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-
новывая логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач.  
Обучающийся сможет:  
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения;  
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-
шения задачи/достижения цели;  
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-
шения практических задач определенного класса.  
3.Умение оценивать собственные возможности для решения проблемы. Обучающийся 
сможет:  
-определять критерии правильности (корректности) выполнения задачи;  
-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения задачи;  
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности;  
-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-
них ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет:  
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы;  
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-
хода из ситуации неуспеха;  
-ретроспективно определять, какие действия или параметры этих действий привели к по-
лучению имеющегося продукта деятельности;  
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-
та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).   
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Коммуникативные УУД: 1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-
дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-
тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет:  
-определять возможные роли в совместной деятельности;  
-играть определенную роль в совместной деятельности; 
 -принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-
ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, теории; -определять свои действия 
и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной комму-
никации;  
-строить позитивные отношения в процессе познавательной деятельности;  
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-
гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен);  
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
-выделять общую точку зрения в дискуссии;  
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей;  
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-
ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью.  
Обучающийся сможет:  
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 -отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти;  
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
 -принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 -использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-
вых блоков своего выступления;  
-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя;  
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
Содержание учебного предмета   
Раздел 1.    Значение    семьи    в    жизни    человека.    Традиции    и современность. Се-
мья и общество. - 2 часа. Создание семьи важнейшая жизненная необходимость человека. 
Семья как возможность реализации потребности в близких отношениях, материнстве и 
отцовства. Основные позиции Семейного кодекса РФ о браке и семье. Виды семей (одно-
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поколенная, многопоколенная), основные функции семьи, закономерности функциониро-
вания семейных систем, жизненный цикл семьи.   
Раздел 2. Взаимоотношения в семье. – 22 часа.  
Тема 2.1 Эффективная коммуникация как основа конструктивных отношений в се-
мье - 9 часов.  
Понятие эффективной коммуникации. Основные показатели эффективной коммуникации.   
Основные позиции человека в общении. Навыки общения. Способы выражения чувств в 
процессе общения с близкими людьми. Техника «Я-высказывания». Барьеры общения в 
семье,   их   виды   и   способы преодоления. Виды манипуляций и их различение в про-
цессе общения в семье.  
Тема 2.2. Взаимоотношения между супругами - 5 часов.  
Развитие    супружеских    отношений    в    контексте идентификации-обособления. Зна-
чимость ценностно-ориентационного единства при формировании пары. Важность    под-
держания   любви    в паре. Ролевые ожидания в паре в отношении друг друга. Равенство и 
приоритеты в супружеских отношениях. Завершение отношений. Способы минимизации 
негативных последствий развода завершения отношений.   
Тема 2.3. Взаимоотношения между родителями и детьми - 5 часов.  
Этические основания отношений в семье. Основные этические позиции родителей по от-
ношению к детям, определяющие гармоничные отношения между ними. Основные   эти-
ческие   позиции   детей   в   отношении родителей. Особенности отношений со старшим 
поколением, прародительской семьей. Забота совершеннолетних детей о престарелых ро-
дителях.   
Тема 2.4 Профилактика и разрешение конфликтов в семье - 2 часа. Предупреждение        
конфликтов        в        семейных отношениях:      возможные     причины     конфликтов. 
Поводы и  причины конфликтов, виды конфликтов, конструктивные стратегии  поведения 
в конфликте. Предупреждение конфликтов в семье.   
Раздел 3. Опека и усыновление. - 2 часа.  
Российское законодательство об опеке и усыновлении (удочерении).   Мотивы   к   оформ-
лению  опеки   и   к усыновлению (удочерению). Требования, предъявляемые к лицам, 
осуществляющим опеку и усыновившими   (удочерившими)   ребенка.   Позиция опекунов   
и   приемных   родителей   в отношении к биологическим родителям. Особенности воспи-
тания в семье, где имеются приемные дети. 
 Раздел 4. Социальное самоопределение. 8 часов.  
Что такое семья. Семья и брак. Функции современной семьи. Психологические особенно-
сти мужчин и женщин. Социальные стереотипы мужественности и женственности. Лю-
бовь – высшее человеческое чувство. Разновидности человеческой любви. Любовь в се-
мье. Семейные роли. Супружеские отношения. Чего ждут от супружеской жизни мужчи-
ны и женщины. Совместимость супругов.   
Раздел 5. Заключение. - 1 час.  
Обобщение по курсу "Этика и психология семейной жизни"   
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов на 
раздел  

Контрольн
ые работы 

1  Раздел 1.    Значение    семьи    в    жизни    человека.    
Традиции    и современность. Семья и общество   

2   
 

 

2  Раздел 2. Взаимоотношения в семье   22    
3 Раздел 3. Опека и усыновление   2    
4   Раздел 4. Социальное самоопределение. 7  
5  Раздел 5. Заключение 1 1 1 
 Итого 35  
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2.1.26. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса для  11класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования второго 
поколения , Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотно-
сти населения Российской Федерации, проекта Министерства финансов России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации», учебного плана МБОУ СОШ №22, авторской программы Ю. 
Бреховой. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 22 на преподавание элективного курса «Основы 
финансовой грамотности» в 11 классе  отводится 1  час  в неделю, что составляет 35 часов в 
год. 

В материале курса предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с функциони-
рованием финансовых институтов и взаимодействием с ними. Поскольку учащиеся только 
начинают вступать в отношения с финансовыми институтами, в рамках курса рассматриваются 
такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая 
система, пенсионный фонд и др. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с 
банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе 
формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и 
имущественных рисков и др. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию финан-
сового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых продуктов, 
осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям индивидуума. Также курс 
предполагает формирование умений в области прогнозирования возможных последствий от 
принимаемых финансовых решений и умений по выявлению мошеннических схем при осуще-
ствлении финансовых операций. 

 Элективный курс «Финансовая грамотность» для 11 классов разбит на тематические мо-
дули, изучение которых обеспечит освоение широкого спектра финансовой информации по 
вопросам, наиболее интересующим молодых людей в этом возрасте. Поскольку модули 
подготовлены с учётом тех конкретных практических задач, которые придётся решать моло-
дым людям на определённом этапе их жизни, это позволит учащимся выстроить собственную 
образовательную траекторию и получить углублённые знания именно по тем финансовым 
проблемам, которые они посчитают наиболее полезными для себя.  

Главной целью курса является формирование основ финансовой грамотности среди уча-
щихся 11 классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финан-
сов, а также умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащих-
ся с финансовыми институтами с целью достижения финансового благосостояния. 

 
        Планируемые результаты обучения 
Требования к личностным результатам освоения курса: 

 способность к самостоятельным решениям в области управления личными финан-
сами; 

 сформированность сознательного, активного и ответственного  поведения на фи-
нансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответ-
ственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 
институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 
 готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институ-

тов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонима-
ния; 
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 готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 
взрослой жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как усло-
вию достижения финансового благополучия; 

 способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со свер-
стниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 
 умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 
 умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых це-

лей; 
 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансо-

вых проблем; 
 умение ориентироваться в различных источниках информации финансового харак-

тера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-
личных источников; 

 умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ори-
ентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 
использования; 

 умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий 
по финансовой грамотности. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 
 владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кре-

дит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 
страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; авто-
страхование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бу-
маги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; нало-
говый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопле-
ния; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; фи-
нансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

 владение знанием: 
 об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возмож-

ностях и ограничениях использования заёмных средств; 
 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физи-

ческих лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 
привлечения кредитов; 

о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 
бюджета; 

о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах 
и их специфике; 

 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бу-
магах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 
содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 
последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, опреде-
ляющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, нало-
гообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 
идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продук-
тов. 
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. 
Структура курса «Финансовая грамотность» 
Курс финансовой грамотности в 11 классе состоит из отдельных модулей, каждый из кото-

рых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретический материал, 
так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе 
изучения содержания занятия, сформировать практические умения. 

Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы учащийся имел возмож-
ность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним финансовых 
задач. Однако представленная последовательность модулей курса не является безусловно 
заданной. В зависимости от логики преподавания, особенностей класса и прочих причин 
педагог имеет право изменять представленную последовательность в оптимальном для вы-
бранной ситуации варианте. 

В тематическом плане указано общее количество часов, а также количество часов, плани-
руемых для изучения конкретной темы. Курс повышения финансовой грамотности требует 
деятельностного подхода к обучению, при котором знания не противопоставляются умениям, а 
рассматриваются как их составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне 
действий обучаемого. 

Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность обучаю-
щимся овладеть начальными умениями в области управления личными финансами в целях 
адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру денежных отношений. 

     Структура курса «Финансовая грамотность» 11 класс 
 

Номер темы Название темы Кол-во часов. 
Модуль 1 Банки: чем они могут быть 

вам полезны в жизни 
7 

Модуль 2 Фондовый рынок: как его 
использовать для роста до-
ходов 

4 

Модуль 3 Налоги: почему их надо 
платить 

3 

Модуль 4 Страхование: что и как надо 
страховать, чтобы не по-
пасть в беду. 

5 

Модуль 5 Собственный бизнес: как 
создать и не потерять 

5 

Модуль 6 Финансовые мошенничест-
ва: как распознать и не 
стать жертвой 

3 

Модуль 7 Обеспеченная старость: 
возможности пенсионного 
накопления 

4 

Модуль 8 Итоговый контроль по 
курсу 

4 

Итого 35 
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2.1.27. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образова-
тельных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в фор-
мах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими норматив-
ными документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 
изменениями на 12 августа 2022 года) - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ . 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации за-
нятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 
обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-
ды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

Планирование внеурочной деятельности 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ ос-

новного общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 
деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 
всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, пер-
вый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обу-
чающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-
ных интересов и потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 
- часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуаль-

ных и социокультурных потребностей обучающихся; 
- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 
занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Цель и идеи внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 
обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для много-
гранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных ин-
тересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформирован-
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ной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально 
значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности являются: 
- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соот-

ветствующего их личностному потенциалу; 
- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.  При 

этом решаются следующие основные педагогические задачи: 
- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата; 
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
- формирование стремления к здоровому образу жизни; 
- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современ-

ном мире. 
Школа  несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государст-
венному образовательному стандарту среднего общего образования, за адекватность при-
меняемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучаю-
щихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 
Личностные: 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, от-

ражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 
качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 
Предметные: 
- получение нового знания и опыта его применения. 
Метапредметные: 
- освоение универсальных учебных действий; 
- овладение ключевыми компетенциями. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духов-

но-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучаю-
щегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне среднего общего образова-
ния строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что обучающийся самостоятель-
но действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятель-
ности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и орга-
низации совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится.  
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Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 
норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 
работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реа-
лизуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельно-
сти в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 
преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополни-
тельного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организаци-
ях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 
- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 
- деятельность ученических сообществ, 
- клубы по интересам, 
- встречи, 
- профессиональные пробы, ролевые игры, 
- реализация проектов, 
- кружки, 
- походы и т.п. 
Режим внеурочной деятельности 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами орга-

низован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет – 40 минут.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образо-
вания (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов 
внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 
Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирова-

ния. 
В 2023/2028 учебных годах внеурочная деятельность реализуется в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС среднего общего образования. 
Внеурочная деятельность организована по классным коллективам. 
При организации внеурочной деятельности используются программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее ко-
личество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

2.1.27.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» ДЛЯ 10–11-Х КЛАССОВ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ 
О ВАЖНОМ» 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной 
жизненной позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется 
делами.  

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского. 
Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых возможно-

стей. С добром в сердце.  
Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 
История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель отцовства. 

XX век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи. 
Мир музыки и балета. История русского балета. Известные композиторы, писавшие 

музыку для балета. 
Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации. 
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История появления праздника День народного единства. Смутное время. Князь 
Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконы 
Божией Матери с историей освобождения Москвы. Примеры мирного единения народа. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная 
культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное 
уважение людей разных национальностей — основа межкультурного общения. Почему 
языки исчезают? Влияние многоязычия на толерантность. 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищённости ре-
бёнка. Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — 
сильнейшее чувство на земле.  

Значение государственной символики для человека. История Российского флага. 
Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна 
России. История появления герба России.  

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды добро-
вольческой деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения Отече-
ству. День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого Георгия в 1769 г. Екате-
риной II. 9 декабря — день, когда чествуются герои нынешние и отдаётся дань памяти ге-
роям прошлых лет. Вечный огонь — символ памяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы 
российской Конституции важны для молодёжи? Права, которыми уже пользуются стар-
шеклассники.  

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его необхо-
димость. Символы Рождества. Рождественские традиции в России и в других государст-
вах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние 
приметы.  

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы Интернета (не-
желательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. д.). Ка-
кой информацией не стоит делиться в Сети. Проекты, программы, специальные курсы по 
кипербезопасности. 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация населе-
ния. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила выживания. 
Спасительный прорыв кольца. Проект «Детская книга войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, актёр-
ское мастерство, танцы, режиссура и даже этикет). Вклад К. С. Станиславского в теат-
ральное искусство. Основные идеи системы Станиславского.  

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, прове-
ряемость, значимость, воспроизводимость. Использование достижений науки в повсе-
дневной жизни. Увлечение наукой в школе. Открытия, которые сделали дети. Научная 
журналистика —возможность заниматься разной наукой.  

Географические особенности и природные богатства России. Народы России. Еди-
ный перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем 
славится Россия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистра В. М. 
Кульчицкого.  

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и значи-
мость того, что вы делаете каждый день. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «муж-
ских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — храни-
тельница очага»: изменились ли роли? 
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Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сати-
рик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. Рабо-
та в армейской печати во времена Великой Отече ственной войны. Решение правительства 
России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 
Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают День 
театра. Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие театра от кино. Основы теат-
рального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки и Стрелки в авгу-
сте 1960 г. Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. Выход А. 
Леонова в открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во 
время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвен-
ция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в со-
временном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня Земли. Природо-
охранные организации. Знаки экологической безопасности. Состояние экологии — ответ-
ственность каждого человека. 

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выходных, скуд-
ный заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 
мая 1886 года в Чикаго. Праздник Весны и Труда. 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила Неиз-
вестного Солдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её создания и 
деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  
Личностные результаты отражают: 
российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, 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 раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-
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мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-
вым, 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 ценно-
стей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении 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 реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-
мощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать 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 дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать 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, ресурсосбереже-
ния, 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; 
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владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-
вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 
представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в хо-
де участия в программе «Разговоры о важном»:  

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литера-
турного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками само-
анализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением 
анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второсте-
пенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений 
русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой; сформированность 
представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; сформи-
рованность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; способность вы-
являть в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к 
ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике стра-
ны/стран изучаемого языка; умение выделять общее и различное в культуре родной стра-
ны и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностран-
ный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образова-
тельных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, её 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-
вития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и чело-
вечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-
цессе; сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести 
диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной разви-
вающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владе-
ние умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру-
гие связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений об основ-
ных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 
мире; сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-
цессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-
зировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания со-
циальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для ре-
конструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, её 
участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышле-
нием для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально 
ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, разме-
щения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве; владение умениями проведения наблюде-
ний за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменения-
ми в результате природных и антропогенных воздействий; владение умениями использо-
вать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения 
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нового географического знания о природных социально-экономических и экологических 
процессах и явлениях; владение умениями географического анализа и интерпретации раз-
нообразной информации; владение умениями применять географические знания для объ-
яснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; сформиро-
ванность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об-
щества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность инди-
видов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм 
и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 
сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками 
поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интер-
нет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобра-
зовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной 
мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в Рос-
сии и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, за-
конности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Россий-
ской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах право-
вого статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений применять 
правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответст-
вия законодательству Российской Федерации; сформированность навыков самостоятель-
ного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жиз-
ненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных 
с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по 
соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования ком-
пьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; сфор-
мированность собственной позиции по отношению к биологической информации, полу-
чаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их реше-
ния. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной есте-
ственнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 
человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; вла-
дение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 
сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окру-
жающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполне-
ния роли грамотного потребителя; сформированность представлений о научном методе 
познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; сформиро-
ванность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, 
независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определён-
ной системой ценностей. 
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Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сфор-
мированность представлений о значении астрономии в практической деятельности чело-
века и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании космического пространства и развитии международного со-
трудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как усло-
вии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об эко-
логических связях в системе «человек — общество — природа»; сформированность эко-
логического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия 
в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические знания в 
жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение 
знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энер-
го- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопас-
ности жизни; сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мо-
ральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-
ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о 
культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безо-
пасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представле-
ний о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противо-
правного характера, а также асоциального поведения; сформированность представле-
ний о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и со-
циального благополучия личности; знание распространённых опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 

часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

1 

День знаний / Россия — страна 
возможностей 
10–11 классы:  
«Мы — Россия. Возможности — 
будущее» 

1 

https://razgovor.moscow  

2 
Наша страна — Россия 
10–11 классы:  
Мы сами создаём свою Родину 

1 
https://razgovor.moscow  

3 

165 лет со дня рождения К. Э. 
Циолковского 
10–11 классы:  
«Невозможное сегодня станет воз-
можным завтра. (К. Э. Циолков-
ский)» 

1 

https://razgovor.moscow  

4 
День пожилых людей 
10–11 классы:  1 

https://razgovor.moscow  
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«Обычаи и традиции моего народа: 
как прошлое соединяется с на-
стоящим?» 

5 

День учителя 
10–11 классы:  
«Могу ли я научить других (на-
ставничество)» 

1 

https://razgovor.moscow  

6 
День отца  
10–11 классы:  
«Отчество — от слова „отец“»  

1 
https://razgovor.moscow  

7 
День музыки  
10–11 классы:  
«Что мы музыкой зовём?»  

1 
https://razgovor.moscow  

8 

Традиционные семейные ценно-
сти  
10–11 классы:  
«Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома»  

1 

https://razgovor.moscow  

9 
День народного единства 
10–11 классы:  
«Мы едины, мы — одна страна» 

1 
https://razgovor.moscow  

10 

Мы разные, мы вместе 
10–11 классы:  
«Языки и культура народов Рос-
сии: единство в разнообразии» 

1 

https://razgovor.moscow  

11 
День матери 
10–11 классы:  
«Материнский подвиг» 

1 
https://razgovor.moscow  

12 

Символы России (Гимн, Герб)  
10–11 классы:  
«Государственные символы Рос-
сии: история и современность»  

1 

https://razgovor.moscow  

13 

День добровольца  
10–11 классы:  
«Жить — значит действовать. По 
одиночке или вместе»  

1 

https://razgovor.moscow  

14 

День Героев Отечества  
10–11 классы:  
«Память —основа  
совести и нравственности» (Д. Ли-
хачев) 

1 

https://razgovor.moscow  

15 

День Конституции 
10–11 классы:  
«Повзрослеть — это значит чувст-
вовать ответственность за других». 
(Г. Купер) 

1 

https://razgovor.moscow  

16 
Рождество 
10–11 классы:  
«Светлый праздник Рождества» 

1 
https://razgovor.moscow  

17 
Тема нового года. Семейные 
праздники и мечты 
10–11 классы:  

1 
https://razgovor.moscow  
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«Полёт мечты» 

18 

Цифровая безопасность и гигие-
на школьника  
10–11 классы:  
«Кибербезопасность: основы»  

1 

https://razgovor.moscow  

19 

День снятия блокады Ленингра-
да  
10–11 классы:  
«Ты выжил, город на Неве…»  

1 

https://razgovor.moscow  

20 

160 лет со дня рождения К. С. 
Станиславского (Великие люди 
России) 
10–11 классы:  
«С чего начинается театр?» 

1 

https://razgovor.moscow  

21 
День российской науки  
10–11 классы:  
«Ценность научного познания»  

1 
https://razgovor.moscow  

22 
Россия и мир  
10–11 классы:  
«Россия в мире»  

1 
https://razgovor.moscow  

23 

День защитника Отечества 
(День Армии)  
10–11 классы:  
 «Признательность доказывается 
делом». (О. Бальзак) (ко Дню за-
щитника Отечества) 

1 

https://razgovor.moscow  

24 
Забота о каждом 
10–11 классы:  
«Нет ничего невозможного» 

1 
https://razgovor.moscow  

25 
Международный женский день  
10–11 классы:  
«Букет от коллег» 

1 
https://razgovor.moscow  

26 

Гимн России 
(110 лет со дня рождения совет-
ского писателя и поэта, автора 
слов гимнов Российской Феде-
рации и СССР С. В. Михалкова) 
10–11 классы:  
«Гимн России» 

1 

https://razgovor.moscow  

27 

День воссоединения Крыма с 
Россией  
10–11 классы:  
«Крым на карте России»  

1 

https://razgovor.moscow  

28 

Всемирный день театра  
10–11 классы:  
«Искусство — это не что, а как». 
(А. Солженицын)  

1 

https://razgovor.moscow  

29 

День космонавтики. Мы — пер-
вые 
10–11 классы:  
«Как войти в историю? 
(ко дню космонавтики)» 

1 

https://razgovor.moscow  
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30 

Память о геноциде советского 
народа нацистами и их пособни-
ками 
10–11 классы:  
«Есть такие вещи, которые нельзя 
простить?» 

1 

https://razgovor.moscow  

31 
День Земли (Экология) 
10–11 классы:  
«Экологично VS вредно»  

1 
https://razgovor.moscow  

 

День труда  
10–11 классы:  
«Если ты не умеешь использовать 
минуту, ты зря проведёшь и час, и 
день, и всю жизнь». (А. Солжени-
цын)  

1 

https://razgovor.moscow  

32 

День Победы. Бессмертный полк  
10–11 классы:  
«Словом можно убить, словом 
можно спасти, словом можно пол-
ки за собой повести...» 

1 

https://razgovor.moscow  

33 

День детских общественных ор-
ганизаций 
10–11 классы:  
«О важности социальной активно-
сти» 

1 

https://razgovor.moscow  

34 

Про счастье 
10–11 классы:  
«Счастлив не тот, кто имеет всё 
самое лучшее, а тот, кто извлекает 
всё лучшее из того, то имеет». 
(Конфуций) 

1 

https://razgovor.moscow  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ  ПО ПРОГРАММЕ 

34 
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2.1.27.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» ДЛЯ 10–11-Х КЛАССОВ 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
10 КЛАСС 
Основы финансовой грамотности 
Облигации и ценные бумаги. Векселя. Риски акций и управление ими. Гибридные 

инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Паевые инвестиционные фонды. 
Риски и управление ими. Инвестиционное профилирование. Формирование инвестицион-
ного портфеля и его пересмотр. Типичные ошибки инвесторов. Страхование для страхово-
го рынка физических лиц. Государственное и негосударственное пенсионное страхование. 

Основы читательской грамотности 
Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст 

как источник информации. Сопоставление содержания текстов официально – делового 
стиля. Деловые ситуации в текстах. Применение информации из текста в изменѐнной си-
туации. Типы текстов: текстинструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, 
законы). Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информаци-
онные задачи. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры. 

Основы математической грамотности 
Информация в форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем. Примене-

ние формул в повседневной жизни. Формулировка ситуации на языке математики. Приме-
нение математических понятий, фактов. Интерпретация, использование и оценивание ма-
тематических результатов. 

Основы естественнонаучной грамотности 
Применение естественнонаучных знаний для объяснения различных явлений. Рас-

познавание, использование и создание объяснительных моделей и представлений. Науч-
ное обоснование прогнозов о протекании процесса или явления. Объяснение принципа 
действия технического устройства или технологии. 

11 КЛАСС 
Основы финансовой грамотности 
Облигации и ценные бумаги. Векселя. Риски акций и управление ими. Гибридные 

инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Паевые инвестиционные фонды. 
Риски и управление ими. Инвестиционное профилирование. Формирование инвестицион-
ного портфеля и его пересмотр. Типичные ошибки инвесторов. Страхование для страхово-
го рынка физических лиц. Государственное и негосударственное пенсионное страхование. 

Основы читательской грамотности 
Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов науч-
ного стиля. Образовательные ситуации в текстах. Критическая оценка степени достовер-
ности, содержащейся в тексте информации. Типы текстов: текст-аргументация (коммента-
рий, научное обоснование). Составление плана на основе исходного текста. Типы задач на 
грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. 
Составные тексты. 

Основы математической грамотности 
Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. Количествен-

ные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, изя-
ществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. Решение 
стереометрических задач. Вероятностные, статистические зависимости. 

Основы естественнонаучной грамотности 
Анализ, интерпретация данных. Преобразование одной формы представления дан-

ных в другую. Распознавание допущения, доказательства и рассуждения в научных тек-
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стах. Оценивание c научной точки зрения аргументов и доказательств из различных ис-
точников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса, являются: сфор-
мированность ценностного отношения к чтению; совершенствование читательского навы-
ка; развитие эстетического вкуса; формирование развивающего круга чтения; воспитание 
чувства любви, уважительного отношения к русскому языку, слову; использование для 
решения познавательных и коммуникативных задач различных текстов (словари, энцик-
лопедии, интернет-ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты изучения курса проявляются в: умении эффективно 
использовать различные стратегии работы с текстом; обращении к различным информа-
ционным источникам; объективно оценивать достоверность и значимость информации; 
освоить опыт проектной (исследовательской) деятельности; умении понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, формулировать несложные выводы, основываясь на материале тек-
ста-источника; умении работать с разными источниками информации, находить ее, анали-
зировать, использовать в самостоятельной деятельности; умении делить текст на смысло-
вые части, составлять простой и сложный планы; сравнивать объекты, о которых говорит-
ся в тексте, выделяя несколько существенных признаков; представлять материал в виде 
таблицы или схемы тексте, выделяя несколько существенных признаков. 

Предметный результат, формируемый при изучении курса: потребность в читатель-
ской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего образования, самораз-
вития; готовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, анализу, 
оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации; способность из-
влекать необходимую информацию для ее преобразования в соответствии с учебной зада-
чей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных ситуа-
циях. Уровень усвоения учебного содержания, достаточный для продолжения обучения в 
этой области и определения определенного класса проблем в социальной практике.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 

часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

1 
Потребление или инвестиции? Ак-
тивы в трех измерениях. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

2 
Как сберечь личный капитал? Мо-
дель трех капиталов. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

3 
Модель трех капиталов. Как сбе-
речь личный капитал. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

4 
Риски предпринимательства. Биз-
нес инкубатор. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

5 
Бизнес-план Государство и малый 
бизнес. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

6 Бизнес подростков и идеи. 1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

7 
Молодые предприниматели. Кре-
дит и депозит. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

8 
Рассчётно-кассовые операции и 
риски, связанные с ними. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

9 
Определение основной темы и 
идеи в драматическом произведе-

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 
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нии. 

10 
Учебный текст как источник ин-
формации. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

11 
Сопоставление содержания тек-
стов официально – делового стиля. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

12 Деловые ситуации в текстах. 1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

13 
Применение информации из текста 
в изменѐнной ситуации. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

14 
Типы текстов: текстинструкция 
(указания к выполнению работы, 
правила, уставы, законы). 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

15 
Поиск ошибок в предложенном 
тексте. Типы задач на грамотность 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

16 

Информационные задачи. Работа с 
несплошным текстом: формы, ан-
кеты, договоры. ельской грамотно-
сти 

1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

17 
Информация в форме таблиц, диа-
грамм столбчатой или круговой, 
схем. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

18 
Информация в форме таблиц, диа-
грамм столбчатой или круговой, 
схем. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

19 
Информация в форме таблиц, диа-
грамм столбчатой или круговой, 
схем. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

20 
Применение формул в повседнев-
ной жизни. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

21 
Формулировка ситуации на языке 
математики. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

22 
Применение математических поня-
тий, фактов. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

23 
Применение математических поня-
тий, фактов. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

24 
Интерпретация, использование и 
оценивание математических ре-
зультатов. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

25 
Интерпретация, использование и 
оценивание математических ре-
зультатов. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

26 
Интерпретация, использование и 
оценивание математических ре-
зультатов. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

27 
Применение естественнонаучных 
знаний для объяснения различных 
явлений. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

28 
Применение естественнонаучных 
знаний для объяснения различных 
явлений. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

29 
Распознавание, использование и 
создание объяснительных моделей 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 
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и представлений. 

30 
Распознавание, использование и 
создание объяснительных моделей 
и представлений. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

31 
Научное обоснование прогнозов о 
протекании процесса или явления. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

32 
Объяснение принципа действия 
технического устройства или тех-
нологии. 

3 
https://uchebnik.mos.ru/ 

33 Резерв 1  

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ  ПО ПРОГРАММЕ 

35 
 

11 КЛАСС 
№ 
п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 

часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

1 
Облигации и ценные бумаги. Век-
селя. Риски акций и управление 
ими. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

2 Гибридные инструменты. 1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

3 
Биржа и брокеры. Фондовые ин-
дексы. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

4 
Паевые инвестиционные фонды. 
Риски и управление ими. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

5 
Инвестиционное профилирование. 
Формирование инвестиционного 
портфеля и его пересмотр. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

6 Типичные ошибки инвесторов. 1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

7 
Страхование для страхового рынка 
физических лиц. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

8 
Государственное и негосударст-
венное пенсионное страхование. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

9 
Формирование читательских уме-
ний с опорой на текст и внетексто-
вые знания. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

10 
Электронный текст как источник 
информации 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

11 
Сопоставление содержания тек-
стов научного стиля. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

12 
Образовательные ситуации в тек-
стах. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

13 
Критическая оценка степени дос-
товерности, содержащейся в тексте 
информации. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

14 

Типы текстов: текст-аргументация 
(комментарий, научное обоснова-
ние). Составление плана на основе 
исходного текста. 

1 

https://uchebnik.mos.ru/ 
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15 
Типы задач на грамотность. Ана-
литические (конструирующие) за-
дачи. 

1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

16 
Работа со смешанным текстом. Со-
ставные тексты. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

17 
Представление данных в виде таб-
лиц. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

18 Простые и сложные вопросы. 1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

19 

Количественные рассуждения, свя-
занные со смыслом числа, различ-
ными представлениями чисел, 
изяществом вычислений, вычисле-
ниями в уме, оценкой разумности 
результатов. 

4 

https://uchebnik.mos.ru/ 

20 Решение стереометрических задач. 3 
https://uchebnik.mos.ru/ 

21 
Вероятностные, статистические 
зависимости. 1 

https://uchebnik.mos.ru/ 

22 Анализ, интерпретация данных. 1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

23 
Преобразование одной формы 
представления данных в другую. 2 

https://uchebnik.mos.ru/ 

24 
Распознавание допущения, доказа-
тельства и рассуждения в научных 
текстах. 

2 
https://uchebnik.mos.ru/ 

25 
Оценивание c научной точки зре-
ния аргументов и доказательств из 
различных источников. 

3 
https://uchebnik.mos.ru/ 

26 Резерв 1 
https://uchebnik.mos.ru/ 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ  ПО ПРОГРАММЕ 35 
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2.1.27.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» ДЛЯ 10–11-Х КЛАССОВ 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ» 
10 КЛАСС  
Общая физическая подготовка  
Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формированияосанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Ходьба на носках, пятках, 
в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, сизменениемнаправле-
ния и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с преодолениемпрепятст-
вий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотомна 90°,180º, с места, 
со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метаниемалогомяча на даль-
ность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Лазаниепогимнастической 
стенке.  

Баскетбол  
1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Какукрепитьс-

вои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режимпитания.2.Специальная 
подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мячугруди, мяч сзади 
над головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мячанаместеивдвижении – 
низко летящего и летящего на уровне головы. Стойка игрока, передвижениевстойке. Ос-
тановка в движении по звуковому сигналу. Подвижные игры: «Охотникии 4 утки», «Лета-
ет – не летает»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрелвнебо» смалыми и 
большими мячами.  

11 КЛАСС  
Волейбол  
1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметкиспортивно-

гозала. Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологиче-
скичистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 2. Специальная подготовка. Специ-
альнаяразминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя в стену, впол, ловляотско-
чившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения. Пе-
ребрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте ивдвижении–низко 
летящего и летящего на уровне головы. Стойка игрока, передвижениевстойке. Подвижные 
игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; игровые упражнения «Брось–поймай», «Кто 
лучший?»  

Футбол  
1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причиныпе-

реохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудногозаболева-
ния.2.Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижномумя-
чусместа, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. 
Подвижныеигры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностейвзначи-
моймотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культурыздоровь-
яуобучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых националь-
ных ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, 
а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественныхсвойствахо-
бучающихся:  

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровьюкак высшейценности-
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человека;  
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физиче-
скому и психическому здоровью;  

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осозна-
ния ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты:  
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образажизни-

какцелевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии 
с людьми;  

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющихна здоровье;  

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель-
ность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоро-
вья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.  
Предметные результаты  
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, втомчислевподго-
товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО);  

владение современными технологиями укрепления и сохраненияздоровья, поддер-
жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанныхс учеб-
ной и производственной деятельностью;  

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-
вья, 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 профилак-
тики переутомления и сохранения высокой работоспособности;   

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 

часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

1 

Меры профилактики и техника 
безопасности на занятиях спортив-
ными играми. Баскетбол. Ведение 
и передача мяча 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

2 
Ведение и ловля мяча с изменени-
ем направления. (немного истории 
о видах спорта, правила игр). 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

3 
Ловля и передача мяча двумя ру-
ками от груди и одной рукой от 
плеча на месте. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 
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4 
Штрафной бросок. Бросок одной 
рукой от плеча со среднего рас-
стояния. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

5 
Броски в корзину одной рукой по-
сле ведения и передач в парах. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

6 
Учебная игра в баскетбол. Разви-
тие двигательных качеств. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

7 
Передача мяча и ловля двумя ру-
ками от груди, в движении и со 
сменой направления. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

8 
Личная персональная защита. 
Учебная игра 2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

9 
Обучение техники вырывания и 
выбивания мяча. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

10 

Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в движе-
нии по прямой, с изменением на-
правления движения и скорости. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

11 
Лично-командные соревнования по 
штрафным броскам. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

12 
Волейбол. (немного истории о ви-
дах спорта, правила игр). Обучение 
технике подач и передач мяча 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

13 
Основные приемы и тактика игры. 
Учебная игра. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

14 

Прямая верхняя и нижняя подача 
ч/з сетку в разные зоны площадки. 
Специальное упражнение – подача 
в прыжке. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 
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15 
Планирующая подача и силовая 
подача из зоны 6 в зоны 2-3-4 
«веером». 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

16 
Передача мяча в движении при-
ставными шагами из зоны 1-6-5 в 
зоны 3-4-2. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

17 
Длинные передачи мяча в зоны 1-
3-1; 5-4;5-2;6-2. Учебная игра. 

1 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

18 Учебная игра. 1  

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  
ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

11 КЛАСС 
№ 
п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 

часов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

1 
Волейбол. Укороченная передача 
мяча. Прыжки с доставанием ус-
ловных ориентиров. Учебная игра. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

2 
Передачи в парах. Нападающий 
удар и блокирование, подача в за-
данную зону. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

3 
Верхняя и нижняя передачи в па-
рах и тройках в движении 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

4 
Передачи мяча в парах. Упражне-
ния с мячами у сетки. Нижняя и 
боковая подача 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

5 
Верхняя и нижняя передачи. Уп-
ражнения в тройках у сетки, пода-
ча 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

6 
Закрепление техники передач, по-
дачи, приёма мяча. Учебная игра. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 
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7 
Футбол. (немного истории, прави-
ла игры). Ведение и прием мяча. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

8 Стойки и перемещения 2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

9 
Прием и обработка мяча одним ка-
санием. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

10 
Удар внутренней стороной стопы 
по неподвижному мячу с места, с 
одного-двух шагов. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

11 
становка катящегося мяча внут-
ренней 1 6 стороной стопы и по-
дошвой. Передачи мяча в парах. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

12 Прием и остановка мяча 2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

13 
Удар внутренней стороной стопы 
по мячу, катящемуся навстречу 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

14 
Ведение мяча внешней и внутрен-
ней частью подъёма по прямой, по 
дуге, с остановками по сигналу 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

15 
Ведение мяча внешней и внутрен-
ней частью подъёма по дуге, меж-
ду стойками, с обводкой стоек. 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

16 

Комбинации из освоенных элемен-
тов техники передвижений (пере-
мещения, остановки, повороты, 
ускорения). 

2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 

17 
Эстафеты с ведением мяча, с пере-
дачей мяча партнёру. 2 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
https://resh.edu.ru 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  
ПО ПРОГРАММЕ 

34 
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2.1.27.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МУЗЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»  ДЛЯ 10-11-Х КЛАССОВ 
Программа курса внеурочной деятельности «Музейный калейдоскоп» (далее - про-

грамма) для 10-11 классов составлена на основе положений и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы, представленных в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте среднего общего образования и федеральной обра-
зовательной программе (приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 
июня 2012 г. № 24480); приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Мин-
юстом России 12.09.2022 № 70034); приказ Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 
среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

При разработке программы учитывались Концепция преподавания учебного курса 
«История России» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.), письмо Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. № 03-1853 «О согласованном подходе к пре-
подаванию истории родного края». 

При проведении занятий предусмотрены интерактивные формы работы: беседы, 
дискуссии, виртуальные экскурсии, проектное обучение и др. 

Особенностью программы является привлечение и активное использование в обра-
зовательном процессе традиционных источников информации (учебники и материалы по 
истории края, ресурсы школьного  и краеведческих музеев) и современных цифровых ин-
формационных ресурсов (порталы и сайты историко-просветительской и историко-
культурной направленности - открытые данные Минкультуры РФ, Археолог.РУ, Культу-
ра.РФ, История.РФ и др.), которые содержат текстовые, видео - и фотоматериалы о наибо-
лее значимых событиях, личностях и историкокультурных объектах российской и регио-
нальной истории. 

Содержательные элементы программы предполагают организацию вокруг них по-
исково-исследовательской деятельности обучающихся, результаты которой могут быть 
оформлены и представлены для презентации и оценки в рамках выполнения: 

- учебных исследований и проектов по учебному предмету «История России»; 
- предметного или междисциплинарного «индивидуального проекта», являющего-

ся обязательным для обучающихся 10-11 классов. 
Актуальность программы «Музейный калейдоскоп» 
Актуальность курса внеурочной деятельности «Музейный калейдоскоп» обуслов-

лена тем, что музей является одной из форм дополнительного образования, участвующей 
в развитии социальной активности учащегося, его творческой инициативы и самодеятель-
ности в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды предметов 
материальной культуры, источников по истории общества, имеющих воспитательную, на-
учную и познавательную ценность. Изучение курса «Музейный калейдоскоп» представля-
ется целесообразным, т.к. музей как социокультурное явление позволяет сохранять исто-
рическую память, способствует социализации личности. Изучение основ музейного дела, 
приобретение практических навыков позволит учащимся расширить свой кругозор и 
творческий потенциал. Кроме того, программа «Музейный калейдоскоп» может быть вос-
требована и с практической точки зрения. Существование музеев позволяет, с одной сто-
роны, наглядно продемонстрировать многие аспекты музейной работы, а с другой сторо-
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ны, способствует дальнейшему активному развитию музеев, позволяет формировать в оп-
ределенной степени профессиональный актив, объединять детский (юношеский) коллек-
тив необходимостью формирования российской гражданской и культурной идентичности, 
патриотизма, осознания исторической и культурной общности различных регионов и на-
родов России. 

Приоритетное внимание в программе уделено современным подходам к организа-
ции деятельности обучающихся, которые нацеливают их на активную поисковую и про-
ектно-исследовательскую деятельность, формирующую умения работать с многообразны-
ми источниками исторической и современной информации. 

Программа ориентирована на расширение и дополнение знаний, получаемых обу-
чающимися в ходе изучения учебного курса «История России» и учебного предмета «Гео-
графия», призвана обеспечить целостное восприятие отечественной и региональной исто-
рии посредством обращения к важнейшим событиям и знаковым личностям из истории 
родного края. 

Цель курса «Музейный калейдоскоп» 
создание условий для роста духовно-нравственных ценностей и культурных тради-

ций, формирования у учащихся осознанной активной гражданской позиции, уважительно-
го отношения к прошлому Родины, родного края, развитие исторического мышления на 
основе осуществления музейной деятельности, использования возможностей музейной 
среды. 

Основные задачи курса «Музейный калейдоскоп » 
-организация деятельности обучающихся по изучению истории коллекционирова-

ния, музеев, типами и видами современных музеев, теорией и практикой музейной работы 
в России, приобретению да первичных навыков современных музейных технологий, раз-
витию практических навыков музейной работы, приобретению опыта применения знаний 
в повседневной жизни; 

- расширить знания обучающихся, развивать их познавательный интерес к отече-
ственной истории посредством привлечения внимания к значимым событиям из истории 
родного края, к жизнедеятельности выдающихся земляков; 

- дать дополнительные, углубленные знания по отечественной истории и геогра-
фии, акцентируя внимание обучающихся на особенностях и общности исторических судеб 
различных регионов и народов России; 

- способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности как 
жителей своего края и граждан России за счет изучения региональной и локальной исто-
рии; 

- формировать у обучающихся многоуровневое восприятие и понимание отечест-
венной истории через обращение не только к истории страны в целом, но к истории своей 
семьи и малой родины, родного края и населяющих его народов; 

- формировать у обучающихся понимание «человеческого измерения истории» 
посредством изучения жизнедеятельности выдающихся земляков - деятелей в сферах ис-
кусства, науки, экономики, политики и др.; 

- формировать у обучающихся способность определять и оценивать исторический 
вклад региона и его выдающихся представителей в политическое, социально-
экономическое и культурное развитие России; 

- развивать у обучающихся навыки научного исследования и прогнозирования,  
реконструкции исторических событий и явлений посредством привлечения разнообразных 
источников и материалов по истории родного края; 

- способствовать развитию у обучающихся понимания необходимости сохранения 
и приумножения исторического и культурного наследия родного края, развития его эко-
номического и человеческого потенциала, укрепления его экологической безопасности; 

- формировать у обучающихся чувство гордости историческими достижениями и 
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лучшими традициями (боевыми, трудовыми, семейными и др.) своего родного края и ма-
лой родины. 

Место курса «Музейный калейдоскоп» 
Программа курса рассчитана на 68 часов, которые реализуются в течение одного 

учебного года в составе  группы из обучающихся 10-11 классов. 
Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания 
Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей про-

граммы воспитания, предполагает объединение учебной и воспитательной деятельности 
педагогов, нацелена на достижение всех основных групп образовательных результатов - 
личностных, метапредметных, предметных. 

Программа носит историко-просветительскую и гражданско- патриотическую на-
правленность, что позволяет обеспечить достижение следующих целевых ориентиров вос-
питания на уровне среднего общего образования: 

- осознанное принятие обучающимся своей российской гражданской 
идентичности в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе; 

- понимание обучающимися своей сопричастности к прошлому, настоящему и бу-
дущему народов России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического сознания; 

- сознательное отношение и проявление обучающимися уважения к духовно-
нравственным ценностям российского общества, к достижениям России в науке и искус-
стве, к боевым подвигам и трудовым достижениям, к героям и защитникам Отечества; 

- проявление обучающимися уважения к историческому и культурному наследию 
своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих на территории родного края и малой родины. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Музейный калейдоскоп» 
Содержание программы «Музейный калейдоскоп» направлено на достижение обу-

чающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской 
истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской по-
зиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 
принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противо-
стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

- патриотическое воспитание: формирование российской гражданской идентич-
ности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России; ценностное отношение к государственным символам, исто-
рическому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижени-
ям России; 

- духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущно-
сти и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно - нравственных цен-
ностей российского народа; понимание значения личного вклада в построение устойчиво-
го будущего; 

- эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся куль-
турном многообразии своей страны; способность воспринимать различные виды искусст-
ва, традиции и творчество своего и других народов; 
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- физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее сохра-
нения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармонич-
ного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современ-
ную эпоху; 

- трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результа-
там трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в 
прошлом и современных профессий; 

- экологическое воспитание:  осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- ценность научного познания: сформированность мировоззрения, соответствую-
щего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, ос-
нованного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультур-
ном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 
социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение основными 
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осу-
ществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные учебные познавательные действия: 

- базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий 
решения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; выявлять 
закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; раскрывать причинно-
следственные связи событий прошлого и настоящего; 

- базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-
исследовательской и проектной деятельности; определять познавательную задачу, наме-
чать путь ее решения и осуществлять подбор материала; осуществлять анализ объекта в 
соответствии с принципом историзма; представлять результаты своей деятельности в раз-
личных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

- работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной историче-
ской и географической информации; извлекать, сопоставлять, систематизировать и интер-
претировать информацию; высказывать суждение о достоверности и значении информа-
ции источника; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 
и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 
Универсальные учебные коммуникативные действия: 

- общение: участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 
различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку 
зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 
выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении; 
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- совместная деятельность: работать с основной документацией при подготовке 
научной концепции выставки, музея; работать с основной документацией на стадии ком-
плектования материалов; умело пользоваться терминологией и правильно заполнять до-
кументацию при проектировании выставки;  работать в группе, суммировать сходство 
идей и учитывать разницу позиций при создании проекта выставки;  грамотно пользовать-
ся письменной речью;  учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста 
экскурсии, уметь адаптировать текст; определять наиболее действенные способы воспита-
тельного воздействия музея на посетителя в различных условиях; -систематизировать му-
зейные материалы, выбирать наиболее важное интересное для создания рекламного про-
спекта  школьного музея;  ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве;  
строить коммуникацию, вести диалог со слушателями   

- Универсальные учебные регулятивные действия: 
- самоорганизация: ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); составлять 
план реализации намеченного алгоритма решения, корректировать алгоритм с учетом по-
лучения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 
решение; 

- самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 
коррективы в деятельность; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- эмоциональный интеллект: осознавать эмоциональное состояние себя и других; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулиро-
вать способ выражения эмоций; 

- принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- определять условия создания и становления музеев в России в любой историче-

ский период и перспективы их дальнейшего развития; понимание значимости своего края, 
малой родины в процессах российской истории; 

- соотносить основные теоретические положения основоположников отечествен-
ной музейной педагогики с опытом современной музейной практики; определять условия 
создания и становления музеев в Европе и Америке в любой исторический период и пер-
спективы их дальнейшего развития; - правильно пользоваться музейной терминологией;  

- знание имен выдающихся соотечественников, исторических личностей, просла-
вивших свой край и малую родину ратным и трудовым героизмом, достижениями в раз-
личных областях деятельности; 

- умение в устной и письменной форме составлять описание (реконструкцию, ин-
терпретацию, систематизацию) исторических и географических событий, явлений, про-
цессов, хозяйственной деятельности и образа жизни людей из истории родного края и 
России; 

- умение формулировать и обосновывать собственную точку зрения с опорой на 
фактический материал региональной и российской истории ; 

- владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности ис-
торических личностей отечественной, в том числе региональной и локальной истории; 

- умение защищать историческую правду, готовность давать отпор фальсифика-
циям российской истории. 

СОДЕРЖАНИЕ 10 класс 
 

Раздел 1. Ведение 
Предмет и задачи курса. Понятия: музей - музееведение. Причины и условия возник-
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новения музеев. Развитие музеев в процессе развития человечества. Музееведение 
как комплексная наука. Предмет и задачи музееведения. Структура курса. 
Раздел 2. Музей как социокультурное явление 
Понятие «музей». Основные задачи, стоящие перед музеем. Музей и общество. Со-
циокультурная функция музея. Музейная коммуникация как основа реализации му-
зеем социокультурной функции. Социальные функции музея. Условия реализации 
музеем социокультурной функции. Музейные профессии. Чем занимаются работни-
ки музея и что они должны знать. 
Раздел 3. Из истории музеев России с момента их зарождения до 
начала XXIвека 
Условия зарождения российского коллекционирования исторических и художест-
венных раритетов. Оружейная палата – государева сокровищница XVI- XVII века. 
Коллекционеры круга Петра I. Зарождение первых музеев в России. Кунсткамера. 
Эрмитаж. Их роль в становлении российских музеев. Иркутский музей и начало 
провинциальных музеев. Музеи первой половины ХIХ века. Социально- экономи-
ческое и общественно- политическое развитие России во второй половине ХIХ века 
и его влияние на развитие музеев. Формирование сети музеев России. Музейная сеть 
России к концу ХIХ века. Развитие музеев в начале ХХ века. Влияние революционных 
событий 1917 года на музеи. Становление советской системы музеев. Изменение 
принципов музейной работы. Изменение роли музеев в условиях тоталитарного об-
щества. Основные принципы музейной работы в условиях тоталитаризма. Новая сеть 
советских музеев. Изменение роли музеев в посттоталитарном обществе. Восстанов-
ление традиций и принципов работы музеев. Развитие сети музеев. Виды и типы 
музеев нового периода развития страны. Музеи к началу 1990-х годов. Причины му-
зейной реформы 1990-х годов. Музеи России сегодня. Перспективы развития 
музеев России. 
Раздел 4. Основоположники отечественной музейной педагогики 

Теория 
Теоретические положения О.Ф. Вальдгауэра об использовании памятника в научно-
просветительной работе, методика художественного воспитания. Деятельность и 
теоретические взгляды Н.И. Романова, Ф.И. Шмидта, Д.А. Шмидта, Я.П. Мексина. 
Отечественный опыт организации и деятельности детских музеев. Концепция дет-
ского музея-дворца А.У. Зеленко. Музей Игрушки Н.Д. Бартрама. Теоретические 
взгляды и деятельность А.В. Бакушинского. 
Раздел 5. Развитие музейного дела в странах Европы и Америки Становление 
музейного дела в Германии. Предпосылки зарождения музейно- педагогической 
мысли в 1890-1910-х гг. Роль конференции«Музей как образовательное и воспита-
тельное учреждение» в Манненгейме (Германия, 1903г.). Идеи А. Лихтварка о но-
вом научном музее и подходе к посетителю как участнику диалога. Г. Кершентей-
нер и созданная им концепция «педагогики музейной экспозиции». 
«Программа Фройзенталя». Становление понятия «музейная педагогика», изменение 
его содержания. Характерные черты музейно-педагогической деятельности в США 
и Западной Европе в 1930-1940-е годы. Опыт организации и деятельности детских 
музеев. Значение теории музейной коммуникации, разработанной Д. Камероном, 
для развития музейно-педагогической концепций. Новое понимание термина «му-
зейная педагогика». Идеи Н. Коссона, К. Хадсона идругих об изменении доктрин пе-
редачи знаний как сути музейной педагогики. Развитие сети музейно-
педагогических центров в Западной Европе и США в 1960-70-е годы. 

 
Раздел 6. Научно-исследовательская работа музеев 
Музей как научно- исследовательское учреждение. Направления и тематика научно- 
исследовательской работы музеев. Организация научно- исследовательской работы 
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музеев. Научная концепция музея. Изучение музейных материалов. Экспозиции и 
выставки как главный итог работы музея. Их роль в социокультурной деятельности 
музея. 
Практика 

Практическое занятие 1: Работа над созданием научной концепции выставки. 
Практическое занятие 2: Работа над созданием научной концепции музея (на при-
мере одного из школьных музеев) 
Раздел 7. Фондовая работа музеев 
Понятие фондов музея. Организация фондов. Фонд музейных предметов. Фонд на-
учно - вспомогательных материалов. Их состав и роль в фондах. Научная классифи-
кация фондовых материалов. Основной, вспомогательный, обменный и временный 
фонды. Комплектование фондов. Вещь музейного значения – музейный предмет- 
экспонат. Воздействие музейной информации на интеллектуальные, эмоциональные 
и волевые процессы. Роль личного контакта 
«подлинной встречи». Организация и проведение полевых экспедиций. Их роль в 
формировании фондов. Их реализация. Работа фондово - закупочной комиссии. Фондо-
вый учет музейных предметов. Юридическое закрепление их за музеем. Фондовая 
документация. Учетная документация. Инвентаризация музейных предметов. Усло-
вия сохранности музейных предметов. Режим хранения. Требования к фондовым 
помещениям. Требования к температурно - влажностному, световому, биологиче-
скому и другим режимам хранения. Хранение экспонатов в экспозициях и на вы-
ставках. Основные условия их безопасности. Основные понятия о консервации и 
реставрации музейных предметов. 

 Практическое занятие: описание экспоната, заполнение инвентарной карточки, 
оформление полевойэтикетки. 
Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 
№ Учебная 

неделя 
Название раздела,темы Количество 

часов 

1. 1 неделя Предмет и задачикурса. 
Понятие «музей», музееведение. 

1 

2. 2 неделя Причины и условия возникновения музеев. 1 

3. 3 неделя Развитие музеев в процессе развитиячеловечества. 1 

4. 4 неделя Музееведение как комплексная наука. 
Предмет и задачи музееведения. 

Структура курса. 

1 

5. 5 неделя Музейные профессии: экскурсовод, хранитель 
музея. исследователь, экспозиционер. 

1 

6. 6 неделя Из истории развития музеев России с момента их 
зарождения до начала XXI века Условия зарож-
денияроссийского коллекционирования истори-
ческих и художественных 

раритетов. 

1 
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7. 7 неделя Зарождение первых 
музеев в России: Кунсткамера. 

1 

8. 8 неделя Зарождение первых музеев в России: 
Эрмитаж. 

1 

9. 9 неделя Формирование сети музеев России. 
Музейная сеть Россиик концу XIX века. 

1 

10. 10 неделя Развитие музеев в начале XX века. 
Становление советской системымузеев. Изменение 
принципов музейной 
работы. 

1 

11. 11 неделя Виды и типы музеев нового периода - развития 
страны-Музеи к началу 90-хгг. Причины 
музейной реформы 1990- х гг 

1 

12. 12 неделя Музеи России сегодня. Перспективыразвития музеев 
России 

1 

13. 13 неделя Школьные музеи. 1 

14. 14 неделя Основоположники отечественной музейной 
педагогики 

1 

15. 15 неделя Развитие музейного дела в странах Европы иАме-
рики. 
Зарождения музейно- 
педагогической мысли 

1 

16. 16 неделя Становление музейного дела вГермании. 1 

17. 17 неделя Характерные черты музейно- педагогиче-
ской 
деятельности в США и Западной Европе в 

1930-1940-е гг. 

1 

18. 18 неделя Развитие сети музейно- 
педагогических центров в Западной 

Европе и США в 1960-70-е гг. 

1 

19. 19 неделя Музей как научно- исследовательское 
учреждение 

1 

20. 20 неделя Экспозиции и выставки как главный итог работы 
музея, ихроль в 
социокультурной 

1  

  деятельности музея 1 
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21. 21 неделя Практическое занятие на выбор. 
- Работа надсозданием научной 

концепции выставки 

1 

22. 22 неделя Практическое занятие на выбор 
- Работа надсозданием научной 
концепции музея (на примере школьного 

музея) 

1 

23. 23 неделя Фондовая работа музеев. Понятие фондов музея. 
Организацияфондов. Фонд музейных предметов 

1 

24. 24 неделя Фонд научно- вспомогательных материалов. 
Их состав 
и роль вфондах музея 

1 

25. 25 неделя Научная классификация 
фондовых материалов 

1 

26. 26 неделя Обменный и временный фонды .Музея. 
Комплектование фондов музея 

1 

27. 27 неделя Вещь музейного 
значения – музейный предмет – экспонат. 

1 

28. 28 неделя Оформление учётной 
карточки на поступивший экспонат 

1 

29. 29 неделя Воздействие музейной информации на 
интеллектуальные 
,эмоциональные и волевые процессы. 
Роль личного контакта 
«подлинной встречи». 

 

30. 30 неделя Условия сохранности 
музейных предметов: режим хранения. 

 

31. 31 неделя Требования к фондовым помеще-
ниям: температура, 

влажность, световой режим 

 

32. 32 неделя Хранение экспонатов 
в экспозициях и выставках. 
Основные условия их безопасности. 

 

33. 33 неделя Основные понятия о консервации и реставра-
ции музейных 

предметов 

 

34. 34 неделя Практическое занятие Описание экспоната, 
заполнение инвентарной карточки, оформление 

полевой этикетки 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 11 КЛАСС 
Тема 1. Вводное занятие. 2 часа.  
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Основные понятия и термины музееведения. Цели и задачи курса. Основные поня-
тия и термины в музейном деле и направления деятельности. Роль музея в жизни челове-
ка. Основные социальные функции музеев. Возникновение и становление музеев, их роль 
в жизни человека. Основные источники информации для изучения истории родного края в 
музее. Работа с традиционными и цифровыми информационными ресурсами в музее: спе-
цифика поиска, отбора и использования материалов из различных источников информа-
ции (учебные, научные, СМИ, «сетевые» и др.). 

Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации 
(https://opendata.mkrf.ru/) как важный источник информации 
о достопримечательных местах России и края для музейной деятельности. 

Электронная археологическая карта России (Археолог.РУ) как важнейший инфор-
мационный ресурс для изучения археологического наследия страны и региона. Специфика 
поиска, анализа и отбора информации на цифровых археологических картах России и ре-
гионов (Maps-RF.ru, Russia-karta.ru, Geotree.ru и др.). 
Тема 2.  Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. 1 час 

Социальные функции   школьного музея, принципы работы.  Предметность и на-
глядность в школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. Основные на-
правления деятельности школьного музея. Отличие школьных музеев от других музеев. 
Как создать школьный музей. Концепция. Положение о школьном музее. Общественные 
организации и школьный музей. Формирование фондов школьного музея. Как подгото-
вить экскурсию по школьному музею. 

Тема 3 Фондовая работа музеев. 2 часОписание экспоната, заполнение инвен-
тарной карточки, оформление полевой этикетки. Комплектование и обработка мате-
риалов для выставки 

Тема 4. Экспозиционно-выставочная работа музеев. 7  часов 
 Экспозиционно-выставочная работа музеев как основа формирования музейной 

коммуникации. Понятие музейной экспозиции. Её характеристика. Особенности экспози-
ций и выставок. Принципы их построения. Виды экспозиций. Материалы экспозиций и 
выставок. Роль научных изысканий музея в создании экспозиций и выставок. Научное 
проектирование экспозиций и выставок. Основные этапы работы. Документация. Роль ху-
дожников- дизайнеров в создании экспозиций и выставок. Принципы дизайнерского 
оформления экспозиций и выставок. Художественное проектирование экспозиций и вы-
ставок. Основные этапы работы.  

Тема 7. Воспитательный потенциал музея  1 час 
Воспитание в музее. Воспитательный потенциал музея как совокупность воспита-

тельных средств, реализующих информационный потенциал музейного предмета в про-
цессе музейной коммуникации. Образовательный потенциал музейного предмета. Роль 
личного контакта «подлинной встречи» как стимул музейно-образовательного процесса. 
Роль музейной среды в осуществлении образовательно-воспитательного процесса. Про-
странства восприятия музейной информации: подсознательное, сознательное, прагматиче-
ское. Возможности музейной экспозиции. Уровни взаимодействия музея с посетителем: 
посетитель – музейный сотрудник, посетитель – музейный предмет, посетитель – экспози-
ция. Специфика воспитательного потенциала музея. Воспитание музейной культуры.  

Тема 5. Заочные  и виртуальные экскурсии. Очные экскурсии. 9 часов 
Виртуальные экскурсии по музеям «Музеи Московского Кремля»  Заочная экскур-

сия по Третьяковской галерее. Очная экскурсия в музей Новейшей истории в Королеве. 
Очная экскурсия в мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Королеве. Очная экс-
курсия в мемориальный дом-музей С.Н. Дурылина. Очная экскурсия в музей РКК  «Энер-
гия» им. С.П.Королева Очная экскурсия в школьный музей «Георгиевская лента» 

Тема 6. Культурно-просветительская работа музеев 11 часов 
 Роль культурно- просветительской работы музея в его социокультурной деятель-

ности. Музей и общество. Коммуникативная связь музея с обществом через знакомство 
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учащихся с историей родного края и малой родины в виде экскурсионной деятельности. 
Виды культурно- просветительской работы музея. Музейная экскурсия. Виды современ-
ных музейных экскурсий. Правила составления и проведения пешеходных музейных экс-
курсий в городских условиях. Требования к организации работы с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. Самостоятельная подготовка и проведение экскурсий 
старшеклассниками для детей младшего школьного возраста. Основные требования к экс-
курсии. Правила поведения экскурсовода. Подготовка и проведение экскурсий по значи-
мым местам города Королева. 

Тема 8. Реклама музея и его образовательных программ 2 часа 
 Понятия музейный маркетинг и музейная реклама. Значение информационно- рек-

ламной ориентации человека в формировании осознанного и мотивированного желания 
посетить тот или иной музей. «Открытость» городской среды для осуществления реклам-
ной деятельности музеев. Информационная работа музеев. Реклама программ. Выпуск 
рекламной продукции. Специально адресованные издания музея. Школьный музей и рек-
лама. 

 Тема 9. Итоговое занятие.  1 часов 
Проведение итогов работы за год. 

                Календарно-тематический план. 
№                   Тема занятия Количество часов 
1 Основные понятия и термины музееведения. 1 
2 Работа с традиционными и цифровыми информаци-

онными ресурсами в музее: специфика поиска, отбора 
и использования материалов из различных источни-
ков информации 

1 

3 Школьный музей, как центр обучения и воспитания в 
школе. 

1 

4 Фондовая работа музеев. 1 
5 Описание экспоната, заполнение инвентарной карточ-

ки, оформление полевой этикетки 
1 

6  Понятие музейной экспозиции. Как предмет стано-
вится частью музейной экспозиции. 

1 

7 Роль научных изысканий музея в создании экспози-
ций и выставок. 

1 

8 Научное и художественное проектирование экспози-
ций и выставок. 

1 

9 Основные этапы строительства экспозиций и выста-
вок. 

1 

10 Самостоятельное оформление экспозиции школьного 
музея 

1 

11 Воспитательный потенциал музея как совокупность 
воспитательных средств, реализующих информаци-
онный потенциал музейного предмета в процессе му-
зейной коммуникации. 

1 

12 Виртуальные экскурсии по музеям «Музеи Москов-
ского Кремля. Соборная площадь» 

1 

13 Виртуальные экскурсии по музеям «Музеи Москов-
ского Кремля. Оружейная палата» 

1 

14 Заочная экскурсия по Третьяковской галерее. 1 
15 Очная экскурсия в мемориальный Дом-музей Марины 

Цветаевой в Королеве. 
1 

16 Очная экскурсия в музей Новейшей истории в Коро-
леве. 

1 



520
 

17 Очная экскурсия в мемориальный дом-музей С.Н. 
Дурылина 

1 

18 Очная экскурсия в усадьбу Костино. 1 
19 Очная экскурсия в музей РКК  «Энергия» им. С. П. 

Королева 
1 

20 Очная экскурсия в школьный музей «Георгиевская 
лента» 
 

1 

21 Роль культурно- просветительской работы музея в его 
социокультурной деятельности. Знакомство с прави-
лами подготовки и проведения экскурсий по значи-
мым местам города Королева. 

1 

22  Подготовка экскурсии по микрорайону Текстильщик 
« Выдающиеся личности нашей страны, проживав-
шие на территории нашего микрорайона в XIX веке» 

1 

23 Проведение экскурсии по микрорайону Текстильщик 
« Выдающиеся личности нашей страны, проживав-
шие на территории нашего микрорайона в XIX веке» 

1 

24 Подготовка экскурсии по городу Королеву « Конст-
руктивизм 30-х в нашем городе» 

1 

25  Проведение экскурсии по городу Королеву « Конст-
руктивизм 30-х в нашем городе» 

1 

26 Подготовка к экскурсии по городу Королеву « Наш 
город в Великой Отечественной войне» 

1 

27 Проведение  экскурсии по городу Королеву « Наш го-
род в Великой Отечественной войне» 

1 

28 Подготовка экскурсии на братскую могилу советских 
воинов, братскую могилу рабочих Мытищинского за-
вода, погибших во время взрыва, захоронение немец-
ких военнопленных. 

1 

29  Проведение экскурсии на братскую могилу советских 
воинов, братскую могилу рабочих Мытищинского за-
вода, погибших во время взрыва, захоронение немец-
ких военнопленных. 

1 

31 Подготовка экскурсии по городу Королеву «Королев-
космическая столица России» 

1 

32 Проведение экскурсии по городу Королеву «Королев-
космическая столица России» 

 

33 Понятия музейный маркетинг и музейная реклама. 1 
34 Создание и презентация рекламного буклета о 

школьном музее «Георгиевская лента» 
1 

35 Итоговое занятие. Подведение итогов работы по соз-
данию экскурсий по городу. Выбор лучшего проекта. 

1 
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2.1.27.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ»  ДЛЯ 11-Х КЛАССОВ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия - мои 
горизонты», составлена на основе: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 
№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (Зарегистрирован 
Минюстом России 17.08.2022 № 69675), 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 
№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистриро-
ван Минюстом России 12.09.2022 № 70034), 

Федеральной образовательной программы основного общего образования 
(далее - ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

Федеральной образовательной программы среднего общего образования 
(далее - ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, 

Методических рекомендаций по реализации проекта «Россия-мои горизон-
ты» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных 
организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства просве-
щения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05), 

- Методических рекомендаций по реализации профориентаци-
онного минимума для образовательных организаций Российской Федерации, реали-
зующих образовательные программы основного общего и среднего общего образо-
вания (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 
г. № АБ-2324/05). 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года одним из направлений является трудовое воспитание и профессиональ-
ное самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей ува-
жения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональ-
ному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 
осмысленного выбора профессии». 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и 
систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на 
основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Россия-мои горизон-
ты» (далее - проект). 
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В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекоменда-
ций» об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного 
ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть об-
разовательного процесса. Под внеурочной деятельностью следует понимать образо-
вательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и 
личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора про-
фессии с персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с от-
раслями экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультур-
ными особенностями народов Российской Федерации, профессиональными навы-
ками и качествами; формирование представлений о развитии и достижениях стра-
ны; знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего 
профессионального образования в стране; создание условий для развития универ-
сальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий 
для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей 
как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оцени-
вать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных инте-
ресов и потребностей обучающихся отводится один академический час (далее - час) 
в неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самооп-
ределению обучающихся МБОУ СОШ №22 , основанную на сочетании мотиваци-
онно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного 
и диагностико-консультативного подходов к 

формированию готовности к профессиональному самоопределению. 
Программа обеспечивает информированность обучающихся об особенно-

стях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имею-
щихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и фе-
деральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся че-
рез систему мероприятий, проводимых в МБОУ СОШ №22 

В целях обеспечения реализации Программы созданы условия, обеспечи-
вающие возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения образо-
вательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №22 
обеспечивает, в том числе информационное сопровождение проектирова-

ния обучающимися планов продолжения образования и будущего профессиональ-
ного самоопределения. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия 
мои горизонты » 
Цель: формирование готовности к профессиональному самоопреде-

лению (далее - ГПС) обучающихся 11 классов МБОУ СОШ   №22 
      Задачи: 
содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 
формирование рекомендаций для обучающихся по построению индиви-

дуальной образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 
осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе про-
фессионального образования (включая знакомство с перспективными и востребо-
ванными профессиями и отраслями экономики РФ); 

формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и 
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других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной са-
монавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 
активного освоения ресурсов 

территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 
успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 
индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптация с 
учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в 
плане внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основ-
ного и среднего общего образования и состоит из планируемых результатов освое-
ния курса внеурочной деятельности, содержания курса внеурочной деятельности, 
тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных 
задач при переходе обучающихся с 6 по 11 классы. Программа может реализуется в 
работе с обучающимися 11 классов среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 
Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изуче-

нию отраслей экономики, профориентационных диагностик (диагностика склонно-
стей, диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных особенностей и 
др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно-
информационный комплекс «Конструктор будущего» на базе Платформы . 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным 
компонентом, включающим: проектную деятельность обучающихся, профориента-
ционное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные дело-
вые игры; консультации педагога и психолога; конкурсы профориентационной на-
правленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия 
«Шоу профессий». 

Программа реализуется в течение одного учебного года со школьниками 11 
классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в течение учебного года в перио-
ды: сентябрь - декабрь, январь - май. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Рос-
сия - мои горизонты» 

Личностные результаты 
В сфере гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества. 
В сфере патриотического воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям Рос-
сии в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

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 многонацио-
нального народа России. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 
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способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори-
ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности. 

В сфере эстетического воспитания: 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про-

являть качества творческой личности; 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений. 
В сфере трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной на-

правленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жиз-
ненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-
нии всей жизни. 

В сфере экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социаль-

ноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, осозна-
ние глобального характера экологических проблем; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия пред-
принимаемых действий, предотвращать их; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире. 
Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, са-

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-
формации различных видов и форм представления; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
ее всесторонне; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся мате-
риальных и нематериальных ресурсов. 
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В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: - 
владеть различными способами общения и взаимодействия; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-
вых средств; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-
альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интере-

сов и возможностей каждого члена коллектива; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-

ях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-
нивать соответствие результатов целям; 

оценивать приобретенный опыт. 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия - мои горизонты» (обзор отраслей эко-
номического развития РФ - счастье в труде) (1 час) 

Россия - страна безграничных возможностей и профессионального разви-
тия. Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономи-
кой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, 
профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование 
представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и 
здоровье; 

архитектура и строительство; информационные технологии; промышлен-
ность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; 
наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 
предпринимательство и финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» 
(введение в профориентацию) (1 час) 

 Занятие направлено помочь выпускникам взглянуть на различные жизнен-
ные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. 
Через призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема 
разнообразия выбора профессий в различных профессиональных направлениях. 
Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в по-
строении персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и 
вовлеченности обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами 20 
построения карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору обра-
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зовательной организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или орга-
низации среднего профессионального образования (СПО) как первого шага 

формирования персонального карьерного пути. 
Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (1 час) 
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет- платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить 
требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую ин-
дивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. Ме-
тодика «Мой профиль» - диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать 
профиль обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: 
для 10-11 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения - около 15 
минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полу-
ченным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 
результатов (1 час) Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» дос-
тупна профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для 
проведения). Профориентационная диагностика обучающихся на интернет- плат-
форме https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 
определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 7 
дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентацион-
ной работы. 

Методика «Мои профсреды» - онлайн-диагностика профессиональных 
склонностей и направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает 
рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профес-
сиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии - для 10- 11 классов. Ме-
тодика реализуется в форме кейсов, время прохождения - около 15 минут. По ито-
гам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результа-
там (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консульта-
ции с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта 
«Билет в будущее» на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (до-
полнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии по-
ступления) (1 час) 

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора 
профессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль обу-
чения, учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые 
делают школьники при подборе профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и 
образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в буду-
щее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направле-
ниями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифро-
вых интерактивных технологий (приложений- симуляторов на платформе проекта 
«Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетен-
циях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии учителя, 
приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой обучающимся необ-
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ходимо пройти последовательность этапов: Знакомство с профессией и профессио-
нальной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
Практическое выполнение задания. 
Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-

го артефакта). 
Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промыш-
ленность) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 
рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 
выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 
технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения ак-
тивно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со 
временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, 
но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии - это ка-
чество - безопасность - эффективность. В рамках занятия предложены следующие 
отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, су-
достроение, лесная промышленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 
результатов (1 час) Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» дос-
тупна профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для 
проведения). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет опреде-
лить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 
индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

 
построения образовательно-профессиональной траектории. В 10-11 клас-

сах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределе-
ния обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю дос-
тижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промышлен-
ность, добыча и переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с дос-
тижениями страны в сфере промышленности и производственных технологий. Зна-
комство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в об-
ласти промышленной и смежных технологий. Повышение информированности о 
достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на решение 
важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере про-
мышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в бу-
дущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным техноло-
гиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направле-
ниями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифро-
вых интерактивных технологий (приложений- симуляторов на платформе проекта 
«Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетен-
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циях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 
промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последова-
тельность этапов: - Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. Практическое вы-
полнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-
го артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достиже-
ния страны в области цифровых технологий» (информационные технологии, искус-
ственный интеллект, робототехника) (1 час) Популяризация и просвещение обу-
чающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере цифровых техно-
логий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специали-
стами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности 
о достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на решение 
важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 
цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Би-
лет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопре-
деления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями эко-
номики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-
сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-
терактивных технологий (приложений- симуляторов на платформе проекта «Билет 
в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессио-
нальной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых 
технологий, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 
Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
Практическое выполнение задания. - Завершающий этап (закрепление по-

лученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) (1 час) 
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 
Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 

выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 
технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения ак-
тивно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со 
временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, 
но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии - это ка-
чество - безопасность - эффективность. В рамках занятия предложены следующие 
отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 
результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна проф-
ориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведения). 

Для обучающихся - участников проекта «Билет в будущее» доступно до-
полнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способно-
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сти» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное тестирование увели-
чивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рамках до-
полнительных занятий или в домашних условиях. Для тестирования рекомендуется 
использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой 
возможности допускается использование мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю дости-
жения страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строи-
тельство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с дос-
тижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов 
и интервью с экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринго-
вой деятельности. Повышение информированности о достижениях и перспективах 
развития инженерного дела, направленного на решение важнейших задач развития 
общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в 
области инженерной деятельности и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной 
сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) Профес-
сиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 
Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 
проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 
технологий (приложений- симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной дея-
тельности. 28 Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела 
(инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти последователь-
ность этапов: Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
Практическое выполнение задания. 
Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-

го артефакта). 
Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохра-
нительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 

В 10-11 классе: бучающиеся актуализируют знания об основных функциях 
и обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о государственных 
органах, которые ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают 
об основных рабочих задачах гражданских государственных служащих в различ-
ных органах государственного управления, узнают о релевантном образовании для 
управленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы 
государственного управления; актуализируют знания о возможностях и ограниче-
ниях работы в государственных структурах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, 
юрист и др.) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации профес-
сионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевы-
ми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (мо-
делирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с по-
мощью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов на плат-
форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представле-
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ний о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профес-
сии в сфере управления и безопасности, в рамках которой обучающимся необходи-
мо пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. Постановка зада-
чи и подготовительно-обучающий этап. Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-
гоартефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее - мояст-
рана» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентаци-
онных занятий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование 
планов образовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. 
Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысле-
ние значимости собственных усилий для достижения успеха, совершенствование 
субъектной позиции, развитие социально- психологических качеств личности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о дос-
тижениях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) 
(1 час) Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с дости-
жениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяй-
ства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалиста-
ми в области сельского хозяйства и смежных технологий. Повышение информиро-
ванности о достижениях и перспективах развития АПК, направленного на решение 
важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смежных от-
раслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной 
сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направле-
ниями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифро-
вых интерактивных технологий (приложений- симуляторов на платформе проекта 
«Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетен-
циях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: Знакомство с про-
фессией и профессиональной областью. Постановка задачи и подготовительно-
обучающий этап. Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-
го артефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достиже-
ния страны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фар-
мацевтика и биотехнологии) (1 час) Популяризация и просвещение обучающихся 
на основе знакомства с достижениями страны в сфере медицины и здравоохране-
ния. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалиста-
ми в области современной медицины и смежных технологий. Повышение инфор-
мированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направ-
ленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирова-
ние о профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных от-
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раслей. 
Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области ме-

дицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 
по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направле-
ниями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифро-
вых интерактивных технологий (приложений- симуляторов на платформе проекта 
«Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетен-
циях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 
медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 
этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
Практическое выполнение задания. 
Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-

го артефакта). 
Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о професси-

ях на благо общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) 
(1час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с дос-
тижениями страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Зна-
комство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в об-
ласти социально-экономического развития. Повышение информированности о дос-
тижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на решение 
важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо об-
щества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных меро-
приятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направле-
ниями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифро-
вых интерактивных технологий (приложений- симуляторов на платформе проекта 
«Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетен-
циях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности. Профессиональная проба в социальной сфере, в 
рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: Зна-
комство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
Практическое выполнение задания. 
Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-

го артефакта). 
Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творче-

ские профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) Популяризация и просвеще-
ние обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере культуры и 
искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специа-
листами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение ин-
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формированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора 
экономики, направленных на решение важнейших задач развития общества и стра-
ны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной 
области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профес-
сиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) Профессиональная проба как 
средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Зна-
комство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федера-
ции и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-
ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (при-
ложений- симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной дея-
тельности. Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках 
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: - Знакомст-
во с профессией и профессиональной областью. Постановка задачи и подготови-
тельно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 
Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-

го артефакта). 
Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) (1 час) Формирование познавательного интереса у обу-
чающихся к вопросам профессионального самоопределения на основе видеосюже-
тов с известными для молодежи медийными личностями - популярными блогерами, 
артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате 
реалити- шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): учи-
тель, актер,эколог. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 
(пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам про-
фессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для моло-
дежи медийными личностями - популярными блогерами, артистами, ведущими, ко-
торые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити- шоу на занятии 
рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) 
(1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 
интервью с реальными представителями профессий - героями первого профориен-
тационного сериала для школьников. Формирование познавательного интереса к 
вопросам профориентации на основе знакомства с личной историей труда и успеха 
героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе жизненных исто-
рий. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, 
бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. В рамках за-
нятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвящен-
ные следующим профессиям: 

серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК- Авиадвигате-
ли», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф- повар ресторана 
«Peshi». 

серия: мастер-пожарный специализированной пожарноспасательной части 
по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот - Россий-
ские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно- постовой 
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службы полиции на метрополитене. 
серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и 
сборки автомобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архи-

тектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Кур-
чатовского комплекса НБИКС-природоподобных 

технологий (НИЦ «Курчатовскийинститут»). 
серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руково-

дитель Курчатовского комплекса синхротроннонейтринных исследований (НИЦ 
«Курчатовский институт»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) 
(1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 
интервью с реальными представителями профессий - героями первого профориен-
тационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с лич-
ной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. 
Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, биз-
нес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. В рамках заня-
тия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные 
следующим профессиям: 

серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивноймедици-
ны, реабилитолог. 

серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больни-
цы,основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Ло-
баев Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 
машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ордина-
тор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной 
сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 
час) 

Темы 29-33 - серия профориентационных занятий в формате марафона по 
профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональ-
ная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактив-
ных технологий (приложений- симуляторов на платформе проекта «Билет в буду-
щее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-
ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач спе-
циалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 
профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов: Знакомство с профессией и про-
фессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. Практическое вы-
полнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-
го артефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой 
сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 
час) Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 
решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 
сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: Знакомство с про-
фессией и профессиональной областью. 
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Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
Практическое выполнение задания. 
Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-

го артефакта). 
Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере про-

мышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в бу-
дущее») (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации профессио-
нального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моде-
лирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо-
щью цифровых интерактивных технологий (приложений- симуляторов на платфор-
ме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-
кретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в 
сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти по-
следовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. Постановка зада-
чи и подготовительно-обучающий этап. Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-
го артефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере меди-
цины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 
час) Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 
решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 
сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: Знакомство с про-
фессией и профессиональной областью. Постановка задачи и подготовительно-
обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 
Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-

го артефакта). 
Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 
час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомст-
во с решением профессиональных задач специалистов из различных профессио-
нальных сред. Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рам-
ках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. Постановка зада-
чи и подготовительно-обучающий этап. Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрово-
го артефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее - Моя страна» (1 час) 
Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного 

опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями эко-
номики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного 
смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 
деятельности. Формирование представления о собственных интересах и возможно-
стях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов в области 
профессионального самоопределения. 
 

Тематическое планирование 
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№ Классы - участники Проф-
минимума (не зарегистриро-
ванные впроекте «Билет в бу-
дущее») 

Классы - участники 
Профминимума (зареги-
стрированные в проекте 
«Билет вбудущее») 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои горизон-
ты» (обзор отраслей экономического развития РФ - сча-
стье в труде) 

1 

2 Тема 2. Тематический профориентационный урок 
«Открой своё будущее» (введение в профориентацию) 

1 

3 Тема 3. 
Профориентационна диаг-

ностика № 1 «Мой профиль» 
и разборрезультатов 

Тема 3. 
Профориентационна 

ядиагностика № 1 «Мои 
профсреды» и разбор ре-
зультатов 

1 

4 Тема 4. Профориентационное занятие «Система обра-
зования России» (дополнительное образование, уровни 
профессионального образования, стратегии поступле-
ния) 

1 

5 Тема 5. Профориентационное занятие «Пробуюпро-
фессию в сфере науки и образования» (моделирующая 
онлайн-проба на платформепроекта «Билет в будущее» 
по профессииучителя, приуроченная к Г оду педагога и 
наставника) 

1 
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6 Тема 6. 
Профориентационное заня-

тие «Россия в деле»(часть 1) 
(на выбор: 

импортозамещение, авиа-
строение, судовождение, су-
достроение, лесная промыш-
ленность) 

Тема 6. 
Профориентационная 

диагностика № 2 
«Мои ориентиры» и 

разборрезультатов 

1 

7 Тема 7. Профориентационное занятие «Россия про-
мышленная: узнаю достижения страны в сфере про-
мышленности и производства» (тяжелая промышлен-
ность, добыча и переработка сырья) 

1 

8 Тема 8. Профориентационное занятие «Пробуюпро-
фессию в сфере промышленности» (моделирующая он-
лайн- проба на платформепроекта «Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: металлург, специалист по адди-
тивным технологиям и др.) 

1 

9 Тема 9. Профориентационное занятие «Россия циф-
ровая: узнаю достижения страны в области цифровых 
технологий» 

(информационные технологии, искусственныйинтел-
лект, робототехника) 

1 

10 Тема 10. Профориентационное занятие «Пробуюпро-
фессию в области цифровых технологий» (моделирую-
щая онлайн-проба на платформепроекта «Билет в буду-
щее» по профессиям навыбор: программист, робототех-
ник и др.) 

1 
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11 Тема 11. 
Профориентационно езаня-

тие «Россия в деле» (часть 2) 
(на выбор: медицина, реа-

билитация, генетика) 

Тема 11. 
Профориентационная 

диагностика № 3 
«Мои таланты» и раз-

боррезультатов 

1 

12 Тема 12. Профориентационное занятие «Россия ин-
женерная: узнаю достижения страны в области инже-
нерного дела» (машиностроение, транспорт, строитель-
ство) 

1 

13 Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в инженерной сфере» (моделирующая он-
лайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: инженер-конструктор, электро-
монтер и др.) 

1 

14 Тема 14. Профориентационное занятие 
«Г                  осударственное управление и общест-

венная безопасность» 
(федеральная государственная, военная и правоохра-

нительная службы, особенности работыи профессии в 
этих службах) 

1 

15 Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в сфере управления и безопасности» (моде-
лирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 
будущее» по профессиям навыбор: специалист по ки-
бербезопасности, юрист и др.) 

1 

16 Тема 16. Профориентационное занятие- рефлексия 
«Моё будущее — моя страна» 

1 
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17 Тема 17. Профориентационное занятие «Россия пло-
дородная: узнаю о достижениях агропромышленного 
комплекса страны» (агропромышленный комплекс) 

1 

18 Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в аграрной сфере» (моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта «Билет в будущее» по про-
фессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) 

1 

19 Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здо-
ровая: узнаю достижения страны в области медицины и 

1 

 
здравоохранения» 
(сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехноло-

гии) 

 

20 Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в области медицины» (моделирующая он-
лайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог 
и др.) 

1 

21 Тема 21. Профориентационное занятие «Россия доб-
рая: узнаю о профессиях на благо общества» (сфера со-
циального развития, туризма и гостеприимства) 

1 

22 Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию на благо общества» (моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта «Билет в будущее» по про-
фессиям на выбор: менеджер по Туризму, организатор 
благотворительных мероприятий и др.) 

1 
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23 Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креа-
тивная: узнаю творческие профессии» (сфера культуры 
и искусства) 

1 

24 Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую 
творческую профессию» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее» по професси-
ям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) 

1 

25 Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в 
профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) 

1 

26 Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в 
профессии» (часть 2) (пожарный, ветеринар, повар) 

1 

27 Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Би-
лет в будущее» (часть 1) 

1 

28 Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Би-
лет в будущее» (часть 2) 

1 

29 Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в инженерной сфере» (моделирующая он-
лайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

1 

30 Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в цифровой сфере» (моделирующая онлайн-
проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

1 

31 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в сфере промышленности» (моделирующая 
онлайн- проба на платформе проекта «Билет в буду-
щее») 

1 
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32 Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в сфере медицины» (моделирующая онлайн-
проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

1 

33 Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в креативной сфере» (моделирующая он-
лайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

1 

34 Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее 
— моя страна» 

1 
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2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТ-
ВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на 

уровне СОО в МБОУ СОШ №22 составлена в соответствии с нормативными документа-
ми: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния»; 
 Федеральная образовательная программа среднего общего образования (утверждена 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371); 

 положением об организации исследовательской и проектной деятельности 
в МБОУ СОШ №22. 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС СОО как обобщенные 
учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных об-
ластях и являющиеся результатами освоения обучающимися образовательной программы 
среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО программа формирования УУД содержит: 
 1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; опи-
сание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятель-
ностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 
4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 
5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 
6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обес-
печения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-
чающимися универсальных учебных действий. 

Программа развития УУД на уровне СОО составлена в соответствии с Федераль-
ной образовательной программой среднего общего образования и включает три раздела: 

 целевой; 
 содержательный; 
 организационный. 
2.2.1. Целевой раздел 
На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсаль-

ных учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен 
во ФГОС СОО. 
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Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно фор-
мируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высо-
кого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего обра-
зования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их 
рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлек-
сии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в 
процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно пре-
вращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять 
широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 
предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универ-
сальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 
за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие ре-
гулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучаю-
щиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 
разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональ-
ных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст явля-
ется ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной образо-
вательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образова-
тельного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне 
среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня 
изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освое-
ния образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-

ние навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Программа развития универсальных учебных действий при получении сред-

него общего образования (далее - программа) направлена на: 
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы; 
повышение эффективности освоения обучающимися образовательной программы, 

а также усвоения знаний и учебных действий; 
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-
чающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на ре-
шение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Согласно  Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
общего образования программа УУД обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-
делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, сис-
темы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-
строения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-
чающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учеб-
но-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

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 (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные програм-
мы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-
ектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-
никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические усло-
вия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобре-
тенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных ви-
дах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессио-
нальных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего обра-
зования определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимо-
сти, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской дея-
тельности, 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 деятель-
ности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале со-
держания учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универ-
сальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучаю-
щихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-
ствий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учётом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-
гикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного воз-
раста 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. Компетен-
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ции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.2.2. Содержательный раздел 
Программа развития УУД у обучающихся МБОУ СОШ№22 содержит: 
1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
4. Типовые задачи по формированию УУД. 
5. Методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися УУД. 
1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание среднего общего образования определяется программой среднего об-

щего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
Педагоги МБОУ СОШ №22 используют федеральные рабочие программы, в кото-

рых определенные во ФГОС СОО УУД отражаются в трех компонентах: 
 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 
 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 
 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
Содержание и планируемые результаты федеральных рабочих программ представ-

лены в содержательном разделе ОП СОО МБОУ СОШ №22 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных резуль-

татах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
1. Русский язык и литература 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; уста-
навливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений 
и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 
другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различ-
ных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюде-
нии (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередую-
щихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 
историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 
составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать опре-
деления понятий; толковать лексическое значение слова путем установления родовых и 
видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (на-
пример, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (на-
пример, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в 
словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имею-
щихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и не-
верные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 
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развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом соб-
ственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в худо-
жественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопос-
тавлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпрета-
циями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том чис-
ле при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-
литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-
вые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 
другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-
выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 
языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 
критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при под-
боре примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из 
мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 
действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произ-
ношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь пере-
носить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 
произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятия-
ми и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 
произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 
информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее це-
левой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (пре-
зентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информаци-
онной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-
ния: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись-
менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
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учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 
выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение 
к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и пись-
менные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических цен-
ностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать дейст-
вия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 
письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть ини-
циативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разраба-
тывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 
оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при-

чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и коррек-
тировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной ли-
тературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 
выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 
том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных ге-
роев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические и исследовательские действия: 
анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли сред-

ствами иностранного и родного языков; 
распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностран-

ного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкций и их функций); 
сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на ино-

странном языке; 
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различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 
анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и пись-

менных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования резуль-
татов анализа в собственных высказываниях; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматиче-
ских), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследова-
ния (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде элек-
тронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 
деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 
языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чте-
ния и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пере-
работки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пере-
вода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 
тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказы-

вания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с 
условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-
ватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с пол-
ным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникатив-
ной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утвержде-
ний); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 
профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
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планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 
свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаи-
модействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его про-
должать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 
данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 
межкультурного общения. 

Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 
выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимо-

связи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать крите-
рии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от-
рицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 
от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосно-
вывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-
вые 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 уста-

новлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению за-
висимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпре-
тировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 
структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным крите-
риям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 
решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обоб-
щать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 
отображать графически, записывать с помощью формул; 
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формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 
распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского ха-
рактера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 
дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможно-
стей современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные 
базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процес-
сов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 
результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-
ния: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 
разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и 
ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояс-
нениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 
штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять ви-
ды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения не-
скольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулиро-
ванным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой ин-
формации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самокон-
троля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоя-
тельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины 
достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химиче-

ских, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 
использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механиче-
ской энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-
кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 
свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 
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определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 
например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 
жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реак-
ций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преоб-
разовывать модельные представления при решении учебных познавательных и практиче-
ских задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков 
изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом полу-
чения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать послед-
ствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с 
позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы 
безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготов-
ки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объ-
яснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, те-
лефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-
вые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 
на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых коле-
баний математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 
зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости 
силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остыва-
ния вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы то-
ка; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о пря-
мой пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью 
тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное рас-
стояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 
использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 
например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 
отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия све-
та (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать ка-
чественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 
расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 
из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других пред-
метов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 
решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 
физические явления (на базовом уровне); 
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проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось враще-
ния; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твер-
дого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-
вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавли-
вать сообщения о методах получения естественно-научных знаний, открытиях в совре-
менной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информаци-
онные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления инфор-
мации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и тех-
нологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками инфор-
мации в области естественно-научного знания, проводить их критический анализ и оценку 
достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-
ния: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 
при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов реше-

ния задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 
дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведе-
нии и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников инфор-
мации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при об-
суждении вопросов межпредметного характера (например, по темам "Движение в приро-
де", "Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые 
явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, хи-

мии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по фи-

зике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 
решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 
химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опы-
тов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-
ствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 
при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении ре-
зультатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духов-

но-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 
актуальность в современных условиях; 
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самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесто-
ронне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типоло-
гизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизиро-
вать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хро-
нологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, про-
водить классификацию стран по особенностям географического положения, формам прав-
ления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 
деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и каче-
ства жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 
климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 
явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 
определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 
импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсифи-
кации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-
вые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для фор-
мулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фак-
тический материал, в том числе используя источники социальной информации разных ти-
пов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 
работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (рекон-
струкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов исто-
рии родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументирован-
ную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии реше-
ния; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать спо-
соб их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-
ровать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 
процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специаль-
ные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический 
метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический 
метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов 
и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубеж-
ных стран; 
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извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целе-
направленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, де-
лать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сооб-
щении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 
видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского об-
щества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом ре-
гулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источни-
ков разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 
письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявле-
ния позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и до-
полнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-
ния: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного разви-
тия России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 
обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 
члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 
развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с со-
циально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 
эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 
врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 
культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-
сти, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями 
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 
ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-
ской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуаль-
ный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тью-
тора) 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). 

Учебный курс «Индивидуальный проект» включен в учебный план 
СОО. Реализация курса в объеме 68 учебных часов предусмотрена в 10 классе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 
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способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-
тельности; 

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, планиро-
вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования ар-
гументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации резуль-
татов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструк-
торского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных си-
туациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстника-
ми, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 
образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в зна-
чительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной ста-
новится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную 
идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться 
элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации ре-
зультатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального 
проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и бо-
лее учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ №22 обучающиеся опреде-
ляют параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов 
проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном про-
странстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 
должны быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских органи-
заций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ №22 приоритетными на-
правлениями проектной и исследовательской деятельности являются:  

 социальное;  
 бизнес-проектирование;  
 исследовательское;  
 творческое; 
 игровое; 
 инженерное;  
 информационное. 
Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, ма-

кет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 
событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного иссле-
дования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последова-
тельности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в 
какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно техниче-
ское устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 
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Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта осуществ-
ляется с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обу-
чающихся.  

Алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта: 
 вычленение проблемы; 
 формулирование темы проекта; 
 постановка целей и задач; 
 сбор информации/исследование/разработка образца; 
 подготовка и защита проекта; 
 анализ результатов выполнения проекта; 
 оценка качества выполнения. 
Процедура публичной защиты индивидуального проекта в МБОУ СОШ №22 про-

водиться в рамках проектных «дней». 
В рамках проектных «дней» обучающиеся: 
 представляют результаты своей работы в форме письменных отчетных мате-

риалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной презента-
ции; 

 участвуют в публичном обсуждении результатов деятельности со школьника-
ми, педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

 получают квалифицированную оценку результатов своей деятельности от чле-
нов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители 
вузов, научных организаций и др.). 

Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 
педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполня-
ются проектные работы. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 
деятельности изложены в локальном нормативном акте – положении об организации ис-
следовательской и проектной деятельности в МБОУ СОШ №22 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающие-
ся МБОУ СОШ №22  получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и науч-
ных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, на-
дежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследова-
ний 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 др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в ре-
зультатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структу-
ры и др.). 

Обучающиеся научатся: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
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 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 иссле-
довательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результа-
тов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и про-
ектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-
тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-
странстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различ-
ных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собствен-
ных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необхо-
димые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в раз-
личных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных 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 пара-
метров 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, ко-
торые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

Типовые задачи по формированию УУД 
1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Для формирования познавательных учебных действий педагоги МБОУ СОШ №22 

 применяют задачи, в ходе которых у обучающихся формируются 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 обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, форми-
рования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представ-
лений. 

Для формирования познавательных учебных действий на уроках педагоги МБОУ 
СОШ №22 используют задания: 

 на объяснение явлений с научной точки зрения; 
 разработку дизайна научного исследования; 



557
 

 интерпретацию полученных данных и доказательство с разных позиций; 
 сравнение, оценивание; 
 смысловое чтение; 
 формулирование выводов; 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач, проведение эмпи-

рического исследования, проведение теоретического исследования. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №22 проводятся образовательные события, выводящие обу-
чающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 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 тех-
нологий; выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучае-
мыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; выбор тематики исследова-
ний, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды в МБОУ СОШ №22 на уровне 

среднего общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возмож-
ности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет само-
стоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами 
и организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет обеспечи-
вать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесни-
ками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и науч-
ной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 
проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся Школы само-

стоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, способствует освоению культурных и социальных норм общения с пред-
ставителями различных сообществ. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках педагоги МБОУ 
СОШ 22 используют задания: 

 на учет позиции партнера; 
 организацию и осуществление сотрудничества; 
 передачу информации и отображение предметного содержания. 
В МБОУ СОШ №22 проводятся образовательные события, позволяю-

щие использовать различные формы коммуникации: 
 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся – материал, ис-

пользуемый для постановки задачи на ассамблеях, носит полидисциплинарный характер 
и касается 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 суще-

ствующих бизнес-практик; 
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщест-

ва. 
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В МБОУ СОШ №22 реализуются следующие социальные проекты, направленные 
на улучшение жизни местного сообщества: 

 волонтерские акции и движения; 
 благотворительные акции и движения; 
 социальные проекты, выходящие за рамки образовательной организации. 
Также развитию коммуникативных УУД способствует получение предметных зна-

ний в структурах, альтернативных образовательной организации: 
 обучение 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 обеспе-

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучаю-
щегося. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках педагоги МБОУ 
СОШ №22 используют задания: 

 на планирование; 
 ориентировку в ситуации; 
 прогнозирование; 
 целеполагание; 
 принятие решения; 
 самоконтроль. 
Для формирования регулятивных учебных действий в МБОУ СОШ №22 использу-

ются возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образова-
тельной траектории: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последую-
щей сертификацией;  

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университе-

тах; 
 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализа-

ции, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  
 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  
 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализа-

ции. 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 
Диагностический инструментарий для определения сформированности УУД пред-

ставлен в таблице 

УУД Диагностический инструментарий 

Познавательные  Стартовая диагностика 
 Входная диагностика 
 Внешние диагностические работы 
 Контрольные работы по предметам 
 Комплексные работы по оценке сформированности познава-

тельных УУД 
 Комплексные работы для оценки функциональной грамотно-

сти 
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 Индивидуальный проект 
 Контроль домашних заданий 

Коммуникативные  Индивидуальный проект 
 Тест коммуникативных умений Л. Михельсона 
 Методика «Уровень общительности» (В.Ф. Ряховский) 
 Педагогическое наблюдение 

Регулятивные  Тест-опросник «Определения уровня самооценки» (С.В. Ко-
валев) 

 Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 
 Опросник «Профессиональные намерения» 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специ-
ально организованных в МБОУ СОШ № 22 модельных ситуаций, отражающих специфику 
будущей профессиональной и социальной жизни подростка: 

 образовательное событие; 
 защита реализованного проекта; 
 представление учебно-исследовательской работы; 
 профессиональная проба. 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер. В со-

бытии принимают участие обучающиеся разных возрастов и разных типов образователь-
ных организаций и учреждений – колледжей и вузов г. Королёва. Также в событии могут 
принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, пе-
дагоги МБОУ СОШ № 22. 

Во время проведения образовательного события используются различные форматы 
работы участников: 

 индивидуальная и групповая работа;  
 презентации промежуточных и итоговых результатов работы;  
 стендовые доклады;  
 дебаты и т. п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 
 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образова-

тельного события, педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; 
 в качестве инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные 

заключения; 
 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события известны участ-
никам заранее, до начала события. 

Параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся разрабатыва-
ются и обсуждаются с самими старшеклассниками. Каждому параметру оценки (оцени-
ваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экс-
пертное заключение, соответствуют точные критерии оценки: за что, при каких условиях, 
исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов. 

На каждом этапе реализации образовательного события при использовании оце-
ночных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 
оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, ус-
редняются. 
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В рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена воз-
можность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирова-
ние итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся используются те 
же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экс-
пертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучаю-
щимися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 
 защита темы проекта (проектной идеи); 
 защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 
 актуальность проекта; 
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого авто-

ра, так и для других людей; 
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализа-

ции проекта, возможные источники ресурсов; 
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 
В результате защиты темы проекта при необходимости производится корректиров-

ка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное про-
ектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по примерному плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам ав-

тор, так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось пре-

одолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа обеспечивается тьюторским кураторским сопровождением. В 

функцию тьютора входит: 
 обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защи-

те и реализации; 
 посредничество между обучающимися и экспертной комиссией при необходи-

мости; 
 другая организационная помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, парамет-

ры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся за-
ранее. По возможности параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабаты-
ваются и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсаль-
ных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 
идеи) до воплощения; учитываются целесообразность, уместность, полнота внесенных 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую вхо-
дят педагоги и представители администрации, МБОУ СОШ № 22 представители местно-
го сообщества и сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 
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 оценивание производится на основе критериальной модели; 
 для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оце-
нок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет МБОУ СОШ № 22  

 результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведе-
ния обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательские проекты выполняются по следующим направлениям: 
 естественно-научные исследования;  
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии);  
 экономические исследования;  
 социальные исследования;  
 научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: 
 постановка задачи;  
 формулировка гипотезы;  
 описание инструментария и регламентов исследования;  
 проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и эко-

номической областях желательным является использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Профессиональная проба 
Проведение профессиональных проб обучающихся является одним из оптимальных 

способов организации профессионального самоопределения, в результате которого обу-
чающиеся получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что 
позволяет узнать профессию изнутри, погрузиться в нее. 

Профессиональная проба – это профиспытание, где учащийся получает опыт той 
работы, которую он выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер данной ра-
боты его способностям и умениям. В ходе профессиональных проб учащимся сообщают 
базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности, моделируются 
различные элементы профессиональной деятельности, определяется уровень готовности 
учащихся к выполнению проб, обеспечиваются условия для качественного выполнения 
профессиональных проб. 

Профессиональная проба включает несколько этапов: вводно-ознакомительный, 
подготовительный и исполнительский. На каждом этапе решаются определенные задачи. 

На первом – вводно-ознакомительном этапе решаются задачи по определению ин-
тересов, увлечений учащихся, их отношение к различным сферам профессиональной дея-
тельности. Средством получения необходимой информации об учащихся являются анкеты 
и ознакомительная беседа. Полученная информация дает возможность определить состоя-
ние общей готовности учащегося к выполнению профессиональной пробы. 

На втором этапе – подготовительном накапливается информация об учащихся, на-
правленная на выявление их знаний и умений в области той профессиональной деятельно-
сти, в которой предполагается проба. Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью 
специалистов в ходе просмотра видеофильмов, бесед со специалистами, посещения пред-
приятий, учреждений определенной трудовой деятельности по предполагаемой пробе. 
Кроме диагностической задачи, на данном этапе решаются дидактические задачи по при-
обретению теоретических знаний. Этот этап предусматривает формирование у школьни-
ков представлений о данном виде деятельности, которую им предстоит выполнять в ходе 
профессиональной пробы. Полученные данные используются для определения уровня 
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подготовленности школьников для выполнения пробы и при анализе результатов ее вы-
полнения в целом. 

Третий – исполнительский этап включает комплекс теоретических и практических 
заданий, моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и орудий 
труда, а также ситуации проявления профессионально важных качеств специалиста. 

Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется поэтапно. Каж-
дый этап предполагает получение законченного продукта и профессиографическую часть 
– составление формулы данного элемента профессиональной деятельности, работу с про-
фессиограммой и оценку за выполнение практических заданий данного этапа. На каждом 
практическом этапе учащиеся выполняют задания, требующие от них владения начальны-
ми профессиональными умениями, достаточными для их реализации в качестве исполни-
теля. Задания выполняются на трех уровнях сложности. Первый уровень сложности самый 
простой, исполнительский. Задания второго уровня сложности содержат элементы творче-
ского характера, предусматривают внесение в изготавливаемый продукт новизны и ориги-
нальности. Задания третьего уровня сложности предполагают самостоятельную деятель-
ность школьников – планирование, постановку промежуточных и конечных целей, приня-
тие решения, анализ и самооценку результатов деятельности. Таким образом, третий уро-
вень сложности предполагает самостоятельный поиск выхода из проблемной ситуации. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов и рефлексией. Органи-
зуется беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные намерения 
учащихся, какие трудности и сомнения они испытывали при выполнении пробы. При под-
ведении итогов выполнения этапов или всей пробы в целом учитель подчеркивает, какие 
индивидуальные черты ученика, навыки и умения не позволили ему выполнить задание на 
требуемом уровне, и дает необходимые рекомендации. 

2.2.3. Организационный раздел 
Условия реализации программы формирования УУД в МБОУ СОШ № 22 обеспе-

чивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятель-
ности обучающихся. 

Образовательное пространство МБОУ СОШ № 22 обеспечивает формирование 
УУД. Для этого в школе созданы следующие условия: 

 реализуется сетевое взаимодействие с организациями общего и дополнитель-
ного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечена возможность формирования индивидуальной образовательной тра-
ектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образова-
тельной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получе-
ния образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

 используются дистанционные формы получения образования как элемент ин-
дивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 
в том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринима-
тельства; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в разнообразную исследо-
вательскую деятельность; 

 обеспечена возможность широкой социализации обучающихся как через реа-
лизацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 
практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-
зовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования. 

Педагогические кадры  МБОУ СОШ № 22 имеют необходимый уровень подготов-
ки для реализации программы формирования УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающих-
ся старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД и во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения программы разви-
тия УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-
тельской деятельности; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирова-

ния УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
Педагогические работники МБОУ СОШ № 22 имеют необходимый уровень квали-

фикации для реализации программы развития УУД у обучающихся и решения задач, оп-
ределенных данной программой. Уровень квалификации работников соответствует ква-
лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Категорийность составляет 74  %, из них 24 % установлена высшая квалификаци-
онная категория, 50 % установлена первая квалификационная категория. Остальные педа-
гогические работники прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В МБОУ СОШ № 22 осуществляется непрерывное профессиональное развитие пе-
дагогических работников через курсовую подготовку в соответствии с планом-графиком. 
В течение последних трех лет всеми педагогическими работниками пройдена курсовая 
подготовка, в том числе по вопросам формирования и развития УУД обучающихся.  

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации программы развития УУД; уча-
стие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических мате-
риалов и др. 

Обязательным условием успешного формирования УУД является создание в МБОУ 
СОШ № 22 методически единого пространства как во время уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной дея-
тельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успеш-
ное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными слова-
ми, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 
без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если 
речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 
определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.  

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 
того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 
нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 
понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 
формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педаго-
говпредметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 
универсальных учебных действий.  
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Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспе-
чить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 
выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 
решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №22 – это нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания внеурочной и вне-
классной воспитательной работы школы, особенности организации, кадрового и методи-
ческого обеспечения воспитательного процесса. 

Программа создана в целях обновления содержания и форм внеурочной и вне-
классной воспитательной работы с лицеистами, привлечения детей и подростков к актив-
ному участию в формировании политической культуры и гражданского сознания. 

В связи с изменениями в российском обществе, в системе школьного образования 
педагогический коллектив считает актуальным внедрение программы через гражданско-
правовое и духовно-нравственное воспитание школьников. Программа воспитания являет-
ся обязательной частью основных образовательных программ. 

Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности в образовательной организации; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

разовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (за-
конных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой со-
вместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными ин-
ститутами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-
ным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведе-
ния, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 
норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культур-
ной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов рабо-
ты с детьми; включает в себя 3 основных раздела: целевой, содержательный и организаци-
онный. 

2.3.2 Целевой раздел 
Назначение рабочей программы воспитания среднего общего образования – реше-

ние проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания по-
казывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, за-
меститель директора, воспитатель) могут реализовать воспитательный потенциал их со-
вместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную ор-
ганизацию воспитывающей организацией. Содержание воспитания обучающихся в обра-
зовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Феде-
рации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучаю-
щихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответст-
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вии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, которые закреплены 
Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей», а также на основе ранее установленных ориентиров Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Программа воспитания реализуется в интересах участников образовательных от-
ношений, которыми являются педагогические и другие работники общеобразовательной 
организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной орга-
низации.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей.  

Приоритетной задачей Программы воспитания является развитие высоконравст-
венной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладаю-
щей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в услови-
ях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных россий-
ских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданствен-
ности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеа-
лов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гу-
манизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 
исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России), а также 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

В соответствии с госполитикой и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования в рамках Программы воспитания организуется развитие 
личности обучающихся, создаются условия для самоопределения и социализации на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском общест-
ве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, форми-
рование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному на-
следию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и ок-
ружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
˗ усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
˗ формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 
˗ приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, приме-
нения полученных знаний; 
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˗ достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 
включают: 

˗ осознание российской гражданской идентичности; 
˗ сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
˗ готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
˗ наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
˗ сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности де-
тей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инк-
люзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответст-
вии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской граждан-
ской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к наро-
ду России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней рос-
сийской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского — национального истори-
ческого сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе  духовно- нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедли-
вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культу-
ры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-
разцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, полу-
чение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
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деятельности. 
Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды.  

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к по-
знанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ОП СОО установ-

лены 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 тре-
бований ФГОС СОО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-
питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образо-
вания. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении; 
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий 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, проявляю-
щий 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 дос-
тупной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом 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 простран-
ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-
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исповеданий. 
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. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информа-
ционной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе;  

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня-
тия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом 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 деятель-

ности. 
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, при-

носящих вред природе, особенно живым существам; 
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 
Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы, активность любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном познании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях. 

2.3.3.Содержательный раздел 
Система образования школы направлена на воспитание гуманизма, ориентирована 

на общечеловеческие ценности и создание условий для максимальной самореализации 
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личности. Уклад школы  удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаи-
моотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценно-
сти, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик школы и 
его репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

 Педагогический коллектив школы ориентирован на обучение, воспитание и 
развитие каждого ученика с учётом его индивидуальных способностей, возрастных, пси-
хологических, интеллектуальных особенностей и образовательных потребностей. 

 Тесное сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом, 
педагогов и родителей, целенаправленное взаимодействие содержания базового, профиль-
ного и дополнительного образования даёт возможность обеспечить гармонизацию в раз-
витии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы наших учеников, создать усло-
вия для развития их способностей. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы  являются ключевые об-
щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-
дагогов – «День знаний», «День школы», «День учителя», «Новогодний флешмоб», «Рож-
дественская ярмарка», «День науки», «День конституции», «День народного единства», 
«День защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», ежене-
дельная организационная линейка и церемония поднятия государственного флага РФ. 

 Главным результатом профессиональной творческой деятельности педаго-
гического коллектива школы являются высокие образовательные достижения обучающих-
ся и выпускников школы, их высокий уровень конкурентоспособности при поступлении и 
обучении в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.  

Социальные партнёры школы в профориентационной работе – профессиональные 
учебные заведения, предприятия и организации – МГОТУ, МГОУ, АСОУ, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, МАИ, РГГУ, «Детский технопарк «Кванториум» ГБОУ ВО МО «Технологиче-
ский университет», ЦНИИмаш, ЦУП, ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, АО 
КТРВ, КДН и ЗП, ГИБДД городского округа Королёв.  

Регулярно проходят встречи с лётчиками-космонавтами, ветеранами космической 
отрасли, учащиеся посещают музеи предприятий, ЦУП. Сотрудники ПАО РКК «Энергия», 
РГГУ проводят встречи с целью профессиональной ориентации учащихся. Выпускники 
школы получают целевое направление в отраслевые вузы и отсроченное трудоустройство. 

Высшим органом ученического самоуправления в школе является Ученический со-
вет. 

В школе функционирует детско-юношеская общественная организация «Юнар-
мия», организованы отряд Юных инспекторов движения, команда волонтёров, работают 
кружки разной направленности и спортивные секции. Они придают воспитательной сис-
теме школы стабильность, а также современность, помогая организовать досуг обучаю-
щихся. 

Воспитательные задачи осуществляются через деятельность методического объе-
динения классных руководителей, работающих под руководством заместителя директора 
школы по организации внеклассной и внешкольной работы с детьми. 

Коллектив школы мотивирован на личностное развитие детей, которые занимают 
активную жизненную позицию. Заинтересованность родителей в образовательном процес-
се позволяет организовывать мероприятия, объединяющие интересы, творческие устрем-
ления, запросы родителей, их детей и педагогов. 

Учительский коллектив готов к восприятию нового, занимает активную профес-
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сиональную позицию. Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаи-
модействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблю-
дение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасно-
сти обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обу-
чающихся и учителей; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и учителей яркими и со-
держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-
ниями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и учителей как предмета 
совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-
дующие: 

 основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий учи-
телей; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-
тания других совместных дел учителей и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-
татов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающего-
ся увеличивается и его роль в совместных делах; 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
 учителя школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-
зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Развитие гармоничной и социально-ответственной личности — приоритетная зада-
ча российского образования. Поэтому школа  в своей образовательной политике будет по-
прежнему опираться на ценности личностного универсального (вариативного профильно-
го) образования. 

Дополнительные характеристики 
Для организации воспитательного процесса в школе имеется достаточно развитая 

материальная база. Школа  широко использует  в своей работе возможности всех учреж-
дений образования, социально-культурологической сферы, которые расположены в его 
микрорайоне.. 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание перестройке воспитатель-
ной работы в новых условиях, осуществляет поворот к личности ребенка, изучая их осо-
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бенности, бытовые условия жизни, отношения в семьях. Это позволяет обеспечить полно-
ценное развитие каждого обучающегося, способствует установлению доброжелательных и 
доверительных отношений между учителями, лицеистами и их родителями. 

В школе совместно обучаются представители различных национальностей, куль-
тур и религиозных конфессий. Такая многонациональность способствует интернацио-
нальному воспитанию, приобщению обучающихся к культуре, традициям и нормам пове-
дения различных народов, развитию толерантных отношений в ученической среде. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-
печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-
турных традиций. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-
ветствующем модуле. 

Выбор организационной формы и содержания воспитательной деятельности на-
правлен на: 

- содействие освоению обучающимися социально одобряемых ролевых моделей: 
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- воспитание трудолюбия, умения следовать принципу «делу - время, потехе - час», 
доводить начатое дело до конца; 

- формирование у обучающихся основы российской гражданской идентичности, 
патриотизма; 

- формирование навыков экологически безопасного поведения, готовности беречь и 
охранять природу;   

- формирование первичного опыта эмпатии и толерантности; умения проявлять ми-
ролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 
силе;  

-  приобщение к активной познавательной позиции, воспитание интереса к иссле-
дованию окружающего мира. 

Программа позволяет использовать содержание предметного обучения как ресурс 
воспитания. В частности: 

- организованы и  функционируют детские общественные объединения; 
- используются партнерские площадки для проведения внеурочных мероприятий; 
- развиваются цифровые медиа-ресурсы воспитания (чатов, форумов и т.п.). 
Оптимизация модели внеурочной деятельности достигается за счет: 
- объединения отдельных внеурочных мероприятий воспитывающей направленно-

сти в краткосрочные курсы по направлениям, сопоставимым с направлениями воспита-
тельной работы; 

- включения мероприятий на партнерских площадках в единый план внеурочной 
деятельности; 

- усиления вариативности внеурочных мероприятий при сохранении общей струк-
туры направлений внеурочной деятельности 

- использования родительского чата;  
- проведения онлайн-трансляций родительских собраний; 
В рамках урочной деятельности используются формы: 
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- решение ситуационных задач  
- групповые мини-проекты 
- занятия-экскурсии 
- музейные практикумы 
- лабораторные исследования 
- мастерские ценностных ориентаций 
- клубные часы 
- публичные дискуссии, дебаты, диспуты 
- дидактический театр 
- интеллектуальные игры, состязания и др.  
В рамках внеурочной деятельности используются формы: 

- флешмобы 
- форумы, конференции 
- симулятивные практики 
- мастерские ценностных ориентаций 
- экскурсии (очные, виртуальные) 
- походы, экспедиции 
- тренинги 
- проектные группы. 
Конкретное применение обозначенных выше видов, форм и содержания воспита-

тельной деятельности определяется спецификой модулей воспитательной работы. 
Модуль «Основные школьные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовят-
ся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, спо-
собствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-
дящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть «меро-
приятийный» характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых пе-
дагогами для обучающихся - «День знаний», «День школы», «День учителя», «Новогод-
ний флешмоб», «День науки», «День конституции», «День народного единства», «День 
защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», еженедельная 
организационная линейка и церемония поднятия государственного флага РФ. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
 социальные проекты ежегодные, совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патрио-
тической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума – «Экоотряд», «Добрые крышечки», «Собери макулатуру – спаси дерево». 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс откры-
тых дискуссионных площадок (детских, учительских, родительских, совместных), на ко-
торые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представи-
тели власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны – 
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«Школьная академия главы», «Молодежный парламент города Королёв». 
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые откры-
вают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятель-
ную заботу об окружающих – «Смотр строя и песни», «Инсценировка военных песен». 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и ме-
ждународным событиям в России, мире: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», «Воссоединение Крыма с Россией», «Россия в объективе», «Окна Рос-
сии», «Диктант Победы», «Сад Победы», «Окна Победы». 

На уровне школы: 
 разновозрастные сборы – лагерная кампания, где мероприятия включают в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоот-
ношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники ежегодно проводимые творческие выступления (теат-
рализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
учителей знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-
дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей – «Последний звонок», 
«Выпускной», «Посвящение в лицеистов». 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и учителей за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной актив-
ности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и вос-
питанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу – «День открытых 
дверей», «Лидер». 

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-
щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, веду-
щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 
и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков под-
готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные бесе-
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ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем клю-
чевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, учитель, классный руководитель: 
 организует работу с коллективом класса;  
 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  
 работу с учителями-предметниками в данном классе;  
 работу с родителями обучающихся или их законными представителями; 
 сотрудниками обеспечения воспитательного процесса в школе: социальный пе-

дагог, педагог-психолог. 
Деятельность по воспитанию и социализации классного коллектива, как со-

циальной группой включает: 
 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-
тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-
ленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов (тематические, аксиологические, информационные, 
праксиологические, аналитические, проблемные, событийные) согласно плану классного 
руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, 
в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстети-
ческого вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину. Проведение класс-
ных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 
основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки ак-
тивной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной сре-
ды для общения, в том числе для детей иностранных граждан; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командооб-
разование;  

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
 празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подго-

товленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши;  

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающему-
ся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучаю-
щимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 
обществе, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей – «Здоровье 
– твоё богатство». 

 мероприятия профилактической направленности, направленные на профилакти-
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ку преступлений, правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, детского 
дорожно-транспортного травматизма, суицидальных и экстремистский наклонностей обу-
чающихся;  

 осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в период кани-
кулярного отдыха обучающихся; 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблю-

дение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих от-
ношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравст-
венным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необ-
ходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (на-
лаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, вы-
бор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успе-
ваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных нефор-
мальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 
года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося, состоящих на различных видах учёта, в 
группе риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через частные беседы с ним, 
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через вовлечение 
учащихся в социально значимую деятельность, кружковую работу; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

 контроль за успеваемостью учащихся класса, испытывающих трудности обуче-
ния по отдельным предметам. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований учителей по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-
предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, даю-
щих учителям возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях клас-
са для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом (через социальные сети, ШП, организацию выста-
вок ученических работ и др.); 
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 участие родителей в разработке индивидуальных образовательных траекторий 
учеников; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулиро-
вании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наи-
более острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребёнка через прове-
дение индивидуальных и групповых консультаций (в том числе в дистанционном режи-
ме), подготовку и проведение открытых уроков для родителей, организацию обществен-
ных смотров знаний с приглашением родителей в качестве экспертов; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся; 

 привлечение членов семьи обучающихся к организации и проведению дел клас-
са; 

 привлечение родителей к участию в школьных семейных проектах и акциях 
(«Папа, мама, я – спортивная семья», «Россия – моя история», акции «Бессмертный полк», 
социальном проекте «Никто не забыт, ничто не забыто» и др.); организация на базе 
класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

 направленных на сплочение семьи и класса; 
 проведение онлайн-опросов родителей через федеральный портал ruroditel.ru (с 

целью выявить потребности родителей и детей в образовательных услугах, которые пре-
доставляет школа, высказать свое отношение к использованию гаджетов учениками на 
уроках, к физическому насилию в школе и др.). 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-
собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, при-
влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-
тельной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-
ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принци-
пы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-
ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор-
мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания ребятами своего мнения по ее по-
воду, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-
ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-
ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуаль-
ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического теат-
ра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискус-
сий, которые дают гимназистам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат ребят командной ра-
боте и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-
цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных ребят над их неуспе-
вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудни-
чества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст ребятам 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 пуб-
личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-
ния. 

 
Новые знания появляются благодаря совместным усилиям обучающихся и педаго-

га. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 
учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 
хотелось выполнять, не отдавая 

этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 
Процесс обучения сегодня характеризуется разнообразием образовательных мар-

шрутов, широким спектром программ и учебников. 
В условиях возрастания объема информации и знаний, обучение обучающихся ста-

новится, прежде всего, личностно ориентированным, учитывающим способности и по-
требности учащегося. 

Педагоги-предметники вовлечены в мониторинг личностного развития обучаю-
щихся:  
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- используются практики встроенного педагогического наблюдения в рамках по-
урочного контроля;  

- включены диагностические процедуры в тематический контроль освоения рабо-
чих программ предметов;  

- заместителем директора по ОВиВР проводится собеседование с педагогами-
предметниками о воспитательной работе (чек-лист). 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе-

чения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 
ими курсов, занятий. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 
- информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и эко-

логической направленности - «Разговоры о важном»; 
- формирование функциональной грамотности - «Функциональная грамотность»;  
- внеурочная деятельность, направленная на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся «Россия – мои горизонты». 
Воспитание на занятиях школа ских курсов внеурочной деятельности  осуществля-

ется преимущественно через: 
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-
мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-
ностей, которые могли бы объединять детей и учителей общими позитивными эмоциями 
и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознатель-
ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологиче-
ским, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира – исследовательская деятельность, избранные во-
просы математики. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-
приятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на развитие коммуникативных компетенций лицеистов, воспитание у них культуры об-
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щения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаи-
вать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей – русское 
речевое общение. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, на-
правленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 
них навыков самообслуживающего труда – музейное дело. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, на-
правленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-
ственности, формирование установок на защиту слабых – спортивные игры. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-
тие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважитель-
ного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскры-
тие творческого, умственного и физического потенциала лицеистов, развитие у них навы-
ков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а ребятам - предоставляет широкие возможности для само-
выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
обучающиеся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно орга-
низовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может транс-
формироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое са-
моуправление. 

Ученическое самоуправление – это форма реализации обучающимися права на уча-
стие в управлении школой, предполагающее участие учеников в решении вопросов при 
организации учебно-воспитательного процесса совместно с учителяческим коллективом и 
администрацией школы; право, которым обладают ученики на учёт их мнения в управле-
нии школой. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
 
На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения лицеистов по вопросам управления образовательной организацией и принятия ад-
министративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность председателей активов классов, объединяющего председате-
лей классов для облегчения распространения значимой для лицеистов информации и по-
лучения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего Совета обучающихся, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для лицеистов событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 



581
 

курируемой педагогом- психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учеников класса 

лидеров (председателей активов классов), представляющих интересы класса в общешко-
льных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-
личные направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творче-
ских дел, сектор работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-
ляющихся на экскурсии, в походы, экспедиции, осуществляемую через систему распреде-
ляемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкола ских и внутриклассных дел; 
- через реализацию ребятами, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспе-
дициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков само-
стоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рацио-
нальному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-
ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуе-
мые в классах их классными руководителями и родителями (законными представите-
лями): в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (прово-
дятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соот-
ветствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «коррес-
пондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учите-
лями и родителями (законными представителями) в другие города для углубленного изу-
чения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 
здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ланд-
шафтов, флоры и фауны; 

- битва хоров, смотр строя и песни, вахта памяти, организуемые Советом старше-
классников на Мемориале Славы в городском округе Королёв; 

- поход выходного дня с участием команд, сформированных из учителей, детей 
и родителей (законных представителей) обучающихся, включающий в себя, например, 
соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориен-
тированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 
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лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 
боевого листка, комбинированную эстафету. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность учителей и обучающихся по направлению «профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
лицеистов. Задача совместной деятельности педагога и обучающегося - подготовить обу-
чающихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Созда-
вая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ли-
цеиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, пози-
тивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-
нальную, но и внепрофессиональную составляющую такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку ребят 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего с учите-
лями-предметниками; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-
ширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о дос-
тоинствах и недостатках той или иной интересной лицеистам профессиональной деятель-
ности с педагогом-психологом; 

- экскурсии на ПАО «РКК Энергия», «КТРВ», Музейное объединение г.о. Коро-
лёв и другие организации с которыми заключены договоры о сотрудничестве дающие ре-
бятам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
МГОТУ, МАИ и др.; 

- совместное с кураторами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору про-
фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас-
сах, посещение открытых уроков в рамках корпоративного университета РДШ, «Билет в 
будущее»; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их роди-
телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных осо-
бенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов до-
полнительного образования. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднима-
ет настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному воспри-
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ятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 
такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений к различным праздникам повы-
шает интерес к работе в команде (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные за-
нятия; 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра-
бот лицеистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также зна-
комящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знако-
мящего учеников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об инте-
ресных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс-
курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудо-
вание спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 
разных возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих раз-
делить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителя-
ми вместе с обучающимися своих классов, позволяющее лицеистам проявить свои фан-
тазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

- дизайн – оформление пространства проведения конкретных школа ских событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школа ской 
символики (гимн школы, эмблема школа, логотип, элементы школа ского костюма и 
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 
жизни образовательной организации - во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкола ских дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоус-
тройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 
растений, закладке газонов); 

- акцентирование внимания лицеистов посредством элементов предметно- эстети-
ческой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях шко-
лы, ее традициях, правилах. 

Воспитательный потенциал школа ских медиа реализуется в рамках  следующих 
видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консуль-
тирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школа скую газету, 
школа ское радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, попу-
ляризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учени-
ческого самоуправления; 

- школа ская газета для старшеклассников, на страницах которой ими разме-
щаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые мо-
гут быть интересны лицеистам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произве-
дений, сказок, репортажей и научно- популярных статей; проводятся круглые столы с об-
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суждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 
- школа ский медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школа ских мероприятий, осуществляющая ви-
деосъемку и мультимедийное сопровождение школа ских праздников, фестивалей, кон-
курсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школа ская интернет-группа - разновозрастное сообщество лицеистов и учите-
лей, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующих групп «ВКонтакте». 

Реализация воспитательного потенциала школьного театра предусматривает: 
- приобщение обучающихся к ценностям российской и мировой культуры и искус-

ства; 
- пропаганду театрального искусства среди лицеистов.  
-  развитие и формирование творческого потенциала обучающихся, общей эстети-

ческой культуры, духовно-нравственной позиции; 
- выявление и подготовку одарённых детей и подростков в области театрального 

искусства;  
- оказание помощи обучающимся в самовыражении и самореализации; 
- участие в организации культурно-массовых мероприятий, в постановке и показе 

широкому зрителю учебных спектаклей, концертных программ, творческих мастерских, 
самостоятельных работ обучающихся как на своей стационарной площадке, так и на дру-
гих площадках, в том числе на выездах.  

Реализация воспитательного потенциала школьного спортивного клуба предусмат-
ривает: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организацию физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образо-

вательных организаций в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов; 

- организацию спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклоне-
ния в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в со-
ревнованиях разного уровня; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих откло-
нение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к уча-
стию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий. 

Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения 
ее в многообразную деятельность школьного музея. 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 
• на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изу-

чению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного 
края средствами краеведения и музейного дела; 
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• на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и 
проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформирован-
ном пространстве; подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по классам 
с использованием материалов музея; 

• на школа ском уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспита-
тельных дел, посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

• на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, по-
священных памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней. 

Среди форм наставничества, включающих множественные вариации, в школе вы-
делена форма наставничества «ученик – ученик», которая предполагает модель партнер-
ского наставничества или наставничества среди сверстников - это «лидер – пассивный»  и 
«равный – равному». 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Наставничество» предусматрива-
ет:  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неус-
певающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-
ничества и взаимной помощи; 

- осуществление взаимодействия через неформальное общение и эмоциональную 
связь участников, сформированных в краткосрочные и долгосрочные группы.   

- принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства и взаимообогащения, 
а также непосредственную передачу личностного и практического опыта от ученика к 
ученику; 

- разностороннюю поддержку обучающегося с особыми образовательными или со-
циальными потребностями, либо временная помощь в адаптации к новым условиям обу-
чения. 

- формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 
- рост вовлеченности обучающихся в жизнь школы; 
- рост интереса к обучению, осознание его практической значимости, связи с ре-

альной жизнью, что влечет за собой снижение уровня стресса или апатии; 
- рост подготовленности обучающихся к жизни, которая ждет их после окончания 

обучения. 
Социальное партнерство 
Социальные партнёры школы в профориентационной работе – профессиональные 

учебные заведения, предприятия и организации – МГОУ, АСОУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МАИ, РГГУ, «Детский технопарк «Кванториум» ГБОУ ВО МО «Технологический уни-
верситет», ЦНИИмаш, ЦУП, ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, АО КТРВ, КДН и 
ЗП, ГИБДД городского округа Королёв.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматрива-
ет: 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных 
проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 
региона, страны; 
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• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающи-
мися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, пат-
риотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обу-
чающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение. 

Основные социальные партнёры школы в волонтерской деятельности – Благотво-
рительный фонд «Надежда», «ЗооДом», «Дети помогают детям». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
На внешкольном уровне: 
˗ участие учащихся в организации и проведении культурных, спортивных, развле-

кательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы; 
˗ посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения образовательной организации; 
˗ привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье 
и детям) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений  

˗ участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбо-
ру помощи для нуждающихся; 

˗ участие во всероссийских, региональных, муниципальных, районных волонтер-
ских акциях: «Территория добра!» (сбор макулатуры), «Дети вместо цветов», «Раздельный 
сбор», «ВместеЯрче!», «ДоброКрышечка», акция помощи приюту для бездомных живот-
ных, благотворительные ярмарки по сбору средств для особых ситуаций. 

На школьном уровне: 
˗ участие учащихся в организации и проведении праздников, торжественных ме-

роприятий, встреч с гостями школы; 
˗ участие учащихся основной и средней ступени в работе с младшими школьни-

ками: проведение для них праздников, утренников, викторин, игр, путешествий, квестов;  
˗ участие учащихся в работе по благоустройству территории школы (уборка 

школьного двора, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 
˗ организация и проведение школьных волонтерских акций и социальных дел. 
«Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это доброволь-

ные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 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). Воспи-
тание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-
нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-
ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 
и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для них личностного развитии опыт деятельности, направленной на помощь дру-
гим людям, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, уме-
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ние сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являют-
ся:  

 посильная помощь, оказываемая лицеистами пожилым людям в рамках отрядов 
ЮНАРМИЯ, ДЮП и ЮИД;  

 совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-
мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.) в рамках программы 
волонтерского движения и экологического отряда;  

 участие ребят в работе на прилегающей к лицею территории (работа в пришко-
льном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие в рамках 
трудовой бригады; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-
чить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на по-
мощь другим людям, своей школы, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других; 

- клубные встречи совместно с советником директора по воспитанию - формаль-
ные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсужде-
ния вопросов управления объединением, планирования дел в школе. 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе со стороны Совета старше-
классников, реализующие идею   популяризации деятельности детского общественного 
объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, те-
атрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-
рующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой симво-
лики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены дет-
ского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 
соц.сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения тра-
диционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединени-
ем дел); 

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, дея-
тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть, как участие лицеистов в проведении разовых акций, которые часто носят масштаб-
ный характер, так и постоянной деятельностью лицеистов. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 
Взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечи-
вается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 
или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
- общешкола ский родительский комитет, участвующий в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 
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- родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особен-
ностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учеб-
ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 

- общешкола ские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей во-
просы, а также осуществляются виртуальные консультации педагога - психолога и учи-
телей. 

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающе-
гося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкола ских и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-
лий учителей и родителей. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед общест-

вом сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста преступлений и право-
нарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их профилактики. 
Эта работа осуществляется через: 

˗ работу Совета профилактики правонарушений и безнадзорности; 
˗ работу школьной службы медиации; 
˗ проведение профилактических мероприятий с обучающимися и их родителями 

как силами специалистов школы; 
˗ работу социально-психологической службы школы; 
˗ работу кружков по интересам и спортивных секций; 
˗ психолого-педагогическое сопровождение групп риска. 
˗ проведение тематических педагогических советов, заседаний методического 

объединения классных руководителей, круглых столов и т.п. с участием специалистов со-
циально-психологической службы школы, а также специалистов социальных служб, пра-
воохранительных органов, опеки и других.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организа-
ции предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образова-
тельной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повы-
шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (работни-
ков социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.); 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомствен-
ного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструк-
тивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 
сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 
движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 
безопасности, гражданской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчиво-
сти к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельно-
сти, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио-
нальной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях по-
явления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обу-
чающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведе-
нием и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты и др.). 

2.3.4.Организационный раздел 
Реализация воспитательной деятельности МБОУ СОШ №22 осуществляется замес-

тителем директора по организации внеклассной и внешкольной работы с детьми, коман-
дой психолого-педагогического сопровождения и социальной помощи, в состав которой 
входят: социальный педагог и педагог психолог. Основным механизмом работы с детьми 
является педагогический состав, в составе которых классные руководители и учителя-
предметники.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-
тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 
групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), 
одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия (описываются 
эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-
требностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-
роны всех участников образовательных отношений; 
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построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 
и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содейст-
вие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-
тентности, 

При организации воспитания обучающихя с особыми образовательными потребно-
стями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-
тодов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-
ватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов. 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-
ной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной ус-
пешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориен-
тации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 
совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 
области творческой, интеллектуальной, общественной и деятельности школьного спор-
тивного клуба (ШСК). 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной ус-
пешности обучающихся строится на принципах: 

˗ публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о на-
граждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

˗ соответствия процедур награждения укладу жизни образовательного учрежде-
ния, специфической символике, выработанной и существующей в  уставе школы (вруче-
ние благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торже-
ственной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родитель-
ской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

˗ прозрачности правил поощрения ,соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 

˗ сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и ин-
дивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивиду-
альную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные про-
тиворечия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

˗ привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сто-
ронние организации, их статусных представителей; 

˗ дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
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- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- почетная грамота «За отличные и хорошие достижения в учебе»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в кон-

кретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к пору-
ченному делу, волю к победе)  

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 
указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викто-
ринах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарствен-
ными письмами за хорошее воспитание детей; 

Кроме того, реализуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся и социальной успешности как благотворительная поддержка. Бла-
готворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может за-
ключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспи-
тательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обу-
чающихся, семей, педагогических работников. Использование всех форм поощрений, а 
также привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их ста-
тус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспи-
тания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 
деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-
ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 
основного общего образования, установленными ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной органи-
зации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основ-
ных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса 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 преж-

де всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-
ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея-
тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организо-
ванного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наря-
ду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
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Основные направления анализа воспитательной работы 
Анализ воспитательной деятельности школы осуществляется ежегодно силами са-

мой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоя-
тельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Цель – установить степень результативности воспитательной работы, выявить фак-
торы, оказывающие влияние на достижения поставленной цели. 

Основными направлениями самоанализа организуемого в школе воспитательного 
процесса являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по организации внеклассной и внешкольной работы с детьми с последующим об-
суждением его результатов на заседании методического объединения классных руково-
дителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-
развития обучающихся является педагогическим наблюдение. 

Внимание учителей сосредотачивается на следующих вопросах: 
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучаю-

щихся удалось решить за минувший учебный год; 
- какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
Весь метод анализа воспитательной работы за учебный год можно разделить на три 

периода: подготовительный, анализ собранной информации и завершающий. 
Подготовительный период представляет собой подготовку отчёта за предыдущий 

учебный год, составление по модулям и триместрам плана работы на будущий период. В 
его основе лежит систематический, целенаправленный сбор информации и ее первичная 
обработка. Роль этого периода в аналитической работе весьма существенна, для составле-
ния актуальных форм работ. Завершающий этап – сбор отчётов, мониторинг результатив-
ности, включая деятельность не только классных руководителей, социального педагога, 
педагога-психолога, но и руководителей детских общественных объединений на коллек-
тивном анализе.  

Критерии осуществления анализа 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по организации внеклассной и 
внешкольной работы с детьми, классными руководителями, Советом старшеклассников и 
родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совмест-
ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителя-
ми (законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 
при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседа-
нии методического объединения классных руководителей или педагогическом совете шко-
лы. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-
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ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось ре-

шить за прошедший учебный год; 
 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятель-
ности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работ-
никами, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руко-
водителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации  
 воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно- пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 
 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в 
виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно 
с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного го-
да, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 
органом управления в общеобразовательной организации. 
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2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом образовательной программы МБОУ СОШ №22. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое ли-
цо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-
ные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия орга-
низации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной обра-
зовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-
ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего обра-
зования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обяза-
тельна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уров-
ня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и спе-
циальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государствен-
ным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерно-
стям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 
единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обуче-
ния, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуаль-
ного, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; ком-
плексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образователь-
ными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в фи-
зическом или психическом развитии для успешного освоения ими образовательной про-
граммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологиче-
ской устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи: 
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвали-

дов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
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– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохож-
дения итоговой аттестации; 

–   коррекция   (минимизация)   имеющихся   нарушений   (личностных,  регулятив-
ных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве уроч-
ной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми об-
разовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консуль-
тированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями; 

–   проведение информационно-просветительских мероприятий. 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-
рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под ру-

ководством специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют ос-
воению обучающимися с особыми образовательными потребностями образовательной 
программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 
содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образова-
тельной организации. 

Характеристика содержания 
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущно-

сти нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные по-
требности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организа-
ции проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 
логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 
ими образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определе-
ние особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подро-
стков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В за-
висимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностиче-
ской работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обу-
чающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (ком-
пенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 
подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариа-
тивному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специали-
стами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатыва-
ются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти програм-
мы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 
уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекци-
онные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеуроч-
ной деятельности. 
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В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-
предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 
специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедаго-
гом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекцион-
ную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они при-
сутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подро-
стка с ДЦП). 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 
особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зда-
нию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявле-
ниями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых кор-
рекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-
бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны ин-
дивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгруп-
повой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

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 ва-
риантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социаль-
ных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей адми-
нистрации, 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 положи-
тельной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выно-
сятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических 
объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимо-
действия 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 пересмот-
ра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровожде-
ния семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 
специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 
во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: ло-
гопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

–Педагог класса проводит консультативную работу с родителями обучающихся. 
Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подрост-
ков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. 
В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде ре-
комендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией шко-
лы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стра-
тегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просве-
тительскую и консультативную деятельность. 
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– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имею-
щихся у обучающися проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 
принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старше-
классников с особыми образовательными потребностями. 

–Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками при 
нарушениями речи, их родителями, педагогами, с администрацией школы (по запросу). 

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специа-
лист информирует их об основных направлениях логопедической работы, её результатах; 
рассказывает о динамике речевого развития обучающихся, их затруднениях и предлагает 
рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 
развития устной и письменной речи обучающихся класса, их коммуникации, в том числе 
речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специали-
стами; определение возможности и целесообразности использования методов и приёмов 
логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учеб-
ных пособий (при необходимости). 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспита-
ния подростков с ОВЗ. 

–Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, пе-
дагогами-предметниками, психологом, логопедом и администрацией школы по вопросам 
обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познава-
тельными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических за-
труднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомен-
дации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости обучающихся с ОВЗ (как 
положительная, так и отрицательная). 

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию до-
полнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 
программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расшире-
нию представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разреше-
ния сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, роди-
тельских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 
также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятель-
ности. 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-
держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана ра-

бочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить сле-
дующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (оли-
гофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации по-
этапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение кор-
рекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной органи-
зации (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную си-
туацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 
этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, до-
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полняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучаю-
щихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную си-
туацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализа-
ции коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррек-
ционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представ-
лены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-
можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 
подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 
службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной органи-
зации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учите-
лем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 
актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются пре-
имущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной ор-
ганизации, представителей администрации и родителей (законных представителей) явля-
ется одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подрост-
ков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским ра-
ботником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в об-
разовательной организации медицинского работника администрация заключает с меди-
цинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный пе-
дагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обу-
чающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие со-
циального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 
склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами органи-
зации, 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 может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологи-
ческой службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению 
и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
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одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения явля-
ется психологическая подготовка обучающихся к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школа ского педагога-психолога состоят в проведе-
нии психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающих-
ся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 
со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении раз-
вивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укре-
пление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консульта-
тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связан-
ным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-
психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителя-
ми и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семина-
ров и тренингов. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обу-
чающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении образовательной програм-
мы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариатив-
ных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных. 

МБОУ  СОШ № 22  при  отсутствии  необходимых  условий  (кадровых,  матери-
ально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психо-
лого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организация-
ми: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 
основные образовательные программы, и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стра-
тегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекцион-
ной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 
(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и спе-
циалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), 
психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в 
том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специа-
листов 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, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают про-
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граммы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их 
вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освое-
ния образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участни-
ками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при ос-
воении содержания 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 ма-
териала (с обязательным учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ), использовать специальные методы и приёмы. 

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 кор-
рекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися 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. Например, 
учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

– для  слабовидящих  подростков  –  по  специальным  предметам:  «Социально-
бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словес-
ность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организа-
ции). Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-
ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), худо-
жественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольче-
ская деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (за-
конных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью разви-
тия потенциала обучающихся. 

 
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной ме-

ре осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределе-
нию. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подрост-
ков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и комму-
никативных компетенций, что позволит обучающимся освоить основную образователь-
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ную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбран-
ных 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, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью; 

–понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нар-
котиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных воз-
можностей 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 реше-
ния практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источни-
ков; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в це-
лях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 
её оформления; 

–определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или про-
фессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения образовательной 
программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивиду-
альных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 
также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и об-
щекультурными компетенциями в рамках предметных областей ОП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к по-
следующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают пред-
метных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориенти-
рованы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучаю-
щихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на мета-
предметной основе. 
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. Предметные ре-
зультаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформиро-
ванной 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 интегри-
рованных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый госу-
дарственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старше-
классники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 
имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образо-
вательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образ-
цу, разработанному МБОУ ОШ №22 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план среднего общего образования Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение городского округа Королев Московской области «Школа  № 
22» (далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства про-
свещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования»), 
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-
щихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области 
«Школа  № 22», разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с 
учетом Федеральной образовательной программой среднего общего образования, и обес-
печивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигие-
нических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении го-
родского округа Королёв Московской области «Школа  № 22» начинается 01.09.2023 и 
заканчивается 07.06.2023.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  
Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  

10 классе – 34 часа, в  11 классе – 34 часа. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обу-

чающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-
мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различ-
ные интересы обучающихся, на увеличение учебных часов предметов обязательной части, 
на введение отдельных предметов, элективных курсов в зависимости от выбираемого обу-
чающимися профиля.  

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского ок-
руга Королёв Московской области «Школа  № 22» языком обучения является русский 
язык. 

При изучении предметов Иностранный язык (английский язык), информатика, физ-
культура   осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества ос-
воения обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком. 



604
 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. 
Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 
безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместра.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра. 
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
родского округа Королёв Московской области «Школа  № 22».  

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 
итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образо-
вания составляет 2 года. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 
не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти») и предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне 
из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней пред-
метной области. 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный 
план может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уров-
не. При этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество ча-
сов, отводимых на изучение учебных предметов. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-
дством 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 или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В учебный план также включены элективные курсы. 
В МБОУ СОШ №22 реализуется универсальный профиль обучения. 
Учебный  план  универсального профиля на 10-11 класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная не-
деля 
Количество ча-
сов в неделю 
10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литерату-
ра 

Русский язык  Б 2 2 
Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 
Математика и информа-
тика 

Алгебра и начала матема-
тического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 
Вероятность и статистика Б 1 1 
Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б 2 2 
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Химия Б 1 1 
Биология Б 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История  Б 2 2 
Обществознание Б 2 2 
География Б 1 1 

Физическая культура, ос-
новы безопасности жиз-
недеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный проект   1   
ИТОГО   28 27 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

  6 7 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–
11-х классах в соответствии с действующими сани-
тарными правилами и нормами в часах, итого 

  2312 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
учебному плану для 10 классана 2023 - 2024 учебный год 

         5 – дневная учебная неделя 
Универсальный профиль 

Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждение городского округа Королёв Московской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 22" (далее - учебный план) для 10  класса, реализующего  
основную образовательную программу среднего общего образования, соответствующую 
ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 
732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределя-
ет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

С учётом условий формирования в 10  классе учебный план предусматривает орга-
низацию универсального профиля (базовый уровень) обучения старшеклассников. 

Учебный план МБОУ СОШ № 22 для 10 класса составлен на основе следующих 
документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего общего образования»; 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №371 
«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего обра-
зования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.01.2021 №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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность и установления предельного срока ис-
пользования исключенных учебников» 

 Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 22, 
разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федераль-
ной образовательной программы среднего общего образования, и обеспечивает выполне-
ние санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормати-
вов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение город-
ского округа Королёв Московской области "Средняя общеобразовательная школа № 22" 
начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебные недели. Учеб-
ные занятия для учащихся 10 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, обуче-
ние осуществляется в первую смену, продолжительность уроков – 40 минут.  

Учебные занятия для учащихся 10 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неде-
ле. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 
классе – 34 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечиваю-
щих различные интересы обучающихся 

В МБОУ СОШ № 22 языком обучения является русский язык. 
При изучении предметов нет деления учащихся на подгруппы. 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества ос-

воения обучающимися части содержания (триместровое  оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 
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Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
календарным учебным графиком. Форма промежуточной аттестации прописана в сетке 
учебного плана. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. 
Элективные  курсы  из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместра и 
года.  

Учебный план содержит 13 обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Ли-
тература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Общест-
вознание», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности»: 

 предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 
язык»(базовый уровень), «Литература»(базовый уровень); 

 предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 
(английский, немецкий)» (базовый уровень); 

 предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (углуб-
ленный уровень) в 10 классе 4 часа в неделю, «Обществознание» (углубленный 
уровень) в 10 классе 4 часа в неделю, «География» (базовый уровень) в 10 классе 1 
часа в неделю ;  

 предметная область «Математика и информатика»: учебные предмет «алгебра» - 2 
часа в неделю, «геометрия» – 2 часа в неделю, «вероятность и статистика» – 1 час в 
неделю» (базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень) 1 час в неделю; 

 предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 
уровень) 2 часа в неделю, «Химия» (базовый уровень) 1 час в неделю, «Биология» 
(базовый уровень) 1 час в неделю; 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз-
недеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень) 3 
часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 1 час 
в неделю.   

 Индивидуальный проект в 10 классе  представляет собой учебный проект или 
учебное исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-
тов,  с целью приобретения 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 
развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 
иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рам-
ках учебного времени, отведенного учебным планом.  
Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования соци-
ального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  
Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10 класса, в учебном плане 
выделено 2 часа, где 1 час из части учебного плана, формируемая участниками образова-
тельных отношений. 
С учётом наполняемости класса деление на группы не предусмотрено при изучении ин-
форматики.  
  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает элективный курс  по выбору:  Этика и психология семейной жизни. 1 час. Ос-
новная цель введения данного элективного курса – формирование у юношей и девушек 
потребности в создании семьи, создание нравственной и психологической основы подго-
товки к браку. 
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УМК согласовано с Управляющим советом школы (протокол № 5 от 19.05.2022.г) 
обеспечивает выполнение учебных программ в соответствии с учебным планом школы. 

Кадровое обеспечение гарантирует  реализацию  учебного плана и государственных 
образовательных программ 

 
 
 
 
 

Учебный план среднего общего образования 10 класс 
 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уровень 
изучения 
предмета 

Кол-во 
часов 

Формы промежуточ-
ной аттестации 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык Б 2 Диктант, сочинение, 
изложение, кон-
трольная работа 

Литература Б 3 Сочинение, кон-
трольная работа 

Иностранные язы-
ки 

Иностранный язык 
(английский, немец-
кий) 

Б 3 Контрольная  работа, 
контроль говорения, 
аудирования, чтения, 
письма 

Общественные 
науки 

История  У 4 Тест, зачет, прове-
рочная работа, про-
ект 

Обществознание У 4 Тест, зачет, прове-
рочная работа, про-
ект 

География Б 1 Тест, зачет, прове-
рочная работа, про-
ект 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала ана-
лиза 

Б 2 Контрольная  работа, 
тест, зачет 

Геометрия  Б 2 Контрольная  работа, 
тест, зачет 

Вероятность и стати-
стика 

Б 1 Контрольная  работа, 
тест, зачет 

Информатика Б 1 Контрольная  работа, 
тест, зачет 

Естественные нау-
ки 

Физика Б 2 Контрольная  работа, 
тест, зачет 

Химия Б 1 Контрольная  работа, 
тест, зачет 

Биология Б 1 Контрольная  работа, 
тест, зачет 

Физическая куль-
тура, экология и 
основы безопасно-
сти жизнедеятель-

Физическая культура Б 3 Зачет  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 Контрольная  работа, 
тест, зачет 
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ности 
 Индивидуальный  про-

ект 
Б 1 Защита проекта 

Курсы по выбору Учебные предметы:    
 Индивидуальный  про-

ект 
 1  

 Элективные курсы:    
 Этика и психология се-

мейной жизни. 
ЭК 1  

Итого  34  

Максимально допустимая аудиторная не-
дельная нагрузка при 5–дневной учебной 
неделе 

34  

 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
учебному плану для 11 классана 2023 - 2024 учебный год 

         5 – дневная учебная неделя 
Универсальный профиль 

Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждение городского округа Королёв Московской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 22" (далее - учебный план) для 11  класса, реализующего  
основную образовательную программу среднего общего образования, соответствующую 
ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 
732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределя-
ет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

С учётом условий формирования в 11  классе учебный план предусматривает орга-
низацию универсального профиля (базовый уровень) обучения старшеклассников. 

Учебный план МБОУ СОШ № 22 для 11 класса составлен на основе следующих 
документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №371 
«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего обра-
зования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.01.2021 №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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность и установления предельного срока ис-
пользования исключенных учебников» 

 Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 22, 
разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федераль-
ной образовательной программы среднего общего образования, и обеспечивает выполне-
ние санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормати-
вов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение город-
ского округа Королёв Московской области "Средняя общеобразовательная школа № 22" 
начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели. Учеб-
ные занятия для учащихся 11 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, обуче-
ние осуществляется в первую смену, продолжительность уроков – 40 минут.  

Учебные занятия для учащихся 11 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неде-
ле. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  11 
классе – 34 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечиваю-
щих различные интересы обучающихся 

В МБОУ СОШ № 22 языком обучения является русский язык. 
При изучении предметов информатика, иностранный и физкультура есть  деление 

учащихся на подгруппы. 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества ос-

воения обучающимися части содержания (триместровое  оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
календарным учебным графиком. Форма промежуточной аттестации прописана в сетке 
учебного плана. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. 
Элективные  курсы  из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместра и 
года.  

Учебный план содержит 13 обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Ли-
тература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Общест-
вознание», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности»: 

  предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Рус-
ский язык»(базовый уровень), «Литература»(базовый уровень); 
Предметная область  «Родной язык и родная литература»  представлена предметом 
«Родной язык( русский)» 1 час в неделю 
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 предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)» (базовый уровень), 3 часа в неделю; 

 предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (базо-
вый уровень) в 11 классах по 2 часа в неделю, «Обществознание» (базовый уро-
вень) в 11 классах по 2 часа в неделю (базовый уровень), «Россия в мире» в 11 
классе 1 час в неделю. 

 предметная область «Математика и информатика»: учебные предмет «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) 5 часов в 
неделю, «Информатика» (базовый уровень) 1 час в неделю; 

 предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 
уровень) 2 часа в неделю, «Химия» (базовый уровень) 1 час в неделю, «Биология» 
(базовый уровень) 1 час в неделю; 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз-
недеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень) 2 
часа в неделю и 1 час выведен во внеурочную деятельность, «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень) 1 час в неделю.   

 Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 11 классе (1 час 
в неделю).  

С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при изучении ино-
странного языка и информатики, физкультуры.  
  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает элективный курс  по выбору:   
11 класс  -5 часов на элективные курсы 
Финансовая грамотность – 1 час 
Математический практикум - 1 час 
Практикум по решению задач по информатике - 1час 
История в лицах 1 час 
Практикум по русскому языку 1 час  
Биологические системы и процессы. Общие закономерности жизни 1 час 

УМК согласовано с Управляющим советом школы (протокол № 5 от 19.05.2023.г) 
обеспечивает выполнение учебных программ в соответствии с учебным планом школы. 

Кадровое обеспечение гарантирует  реализацию  учебного плана и государственных 
образовательных программ 

 
 

 
Учебный план среднего общего образования 11 класс 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень изу-

чения пред-
мета 

Кол-во ча-
сов 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 2 
Литература Б 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной  язык (Русский) 
Б 

1 
 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 
Общественные науки История  Б 2 

Обществознание Б 2 

 
Россия в мире Б 1 

Математика и инфор-
матика 

Математика Б 5 
Информатика Б 1 
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Естественные науки Физика Б 2 
Химия Б 1 
Биология Б 1 

Астрономия Б 1 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура Б 2 
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

Б 1 

Курсы по выбору Элективные курсы   
 Финансовая грамотность  ЭК 1 
 Математический практикум  ЭК 1 
 Практикум по решению задач по 

информатике  
ЭК 1 

 История в лицах  ЭК 1 
 Практикум по русскому языку  ЭК 1 
 Биологические системы и процессы. 

Общие закономерности жизни  
ЭК 1 

Итого   

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 
5–дневной учебной неделе 

34 

 
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования 

регламентирована Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении городского округа Королёв Московской области 
«Школа  № 22». Сроки проведения годовой промежуточной аттестаций определены ка-
лендарным учебным графиком на 2023/2024 учебный год.  Промежуточная аттестация 
проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образова-
тельной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации. 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отлич-
ных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ОП 
СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования образова-
тельной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Россий-
ского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (пред-
метные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 
предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школой, реализуется основ-
ная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-
ганизация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения обра-
зования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 
на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недель-
ной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 
за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагруз-
ки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная дея-
тельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образова-
тельных программ Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 
года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 неде-
ли используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между обра-
зовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-
сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) бе-
седа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей со-
временного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в миро-
вой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
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На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходу-
ется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 
благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-
урочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской граждан-
ской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 
с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях чело-
века; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-
чимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеуроч-

ной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за 
ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-
циям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 
с общественными организациями и объединениями. 
отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-

чает подготовку личности к общественной жизни); 
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интере-

сов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации моди-
фицируется в соответствии с универсальным профилем обучения. 

План  внеурочной деятельности предполагает: 
организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организован-

ного тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в 
делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 
организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образователь-
ной организации. 

организуются поездки в организации профессионального и высшего образования 
для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. 
После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сооб-
ществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются 
анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образователь-
ных организаций. 



615
 

Организуются  поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 
известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кино-
показов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выста-
вок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучаю-
щихся. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается реализа-
ция задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старше-
классников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по террито-
рии России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социаль-
ные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5 - 9 
классов.  

План внеурочной деятельности (недельный) 
Муниципальное бюджетное общеобразовтаельное учреждение городского округа Королев 

Московской области «Школа  № 22 
» 

Учебные курсы 
Количество часов в неделю 

10 11 

«Разговоры о важном» 1 1 

Россия- мои горизонты 1 1 

Школа лидера 1 1 

«Основы функциональной грамотности» 1 1 

«Спортивные игры»  1 

Интересный досуг  1 

Музейный каледоскоп 1 1 

Химия за страницами учебника 1 1 

Здоровье в твоих руках 1  

Школа волонтерства 1 1 

Избранные              вопросы  информатики 1 1 

Информационные технологии 1  

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 

 
Пояснительная записка внеурочной деятельности 10-11 класс 2023/24 учебный 

год. 
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Внеурочная деятельность является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 
22, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Феде-
ральной образовательной программы среднего общего образования, и обеспечивает вы-
полнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 
нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение город-
ского округа Королёв Московской области "Средняя общеобразовательная школа № 22" 
начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели. 
Занятия  для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, обуче-
ние осуществляется в первую смену, продолжительность занятий – 40 минут.  

Объем    нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10-11 классах– 10 часов.  
10 класс  

Учебные курсы 
Количество часов /форма 

организации 

Краткое содержание 

«Разговоры о важном» 1 Классный час, 
каждый поне-
дельние 

Основные темы занятий связаны с 
важнейшими аспектами жизни че-

ловека в современной России: 
знанием родной истории и пони-

манием сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентаци-
ей в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным от-
ношением к окружающим и ответ-

ственным отношением к собст-
венным поступкам 

Россия- мои горизонты 1 Классный час, 
каждый четверг 

Основное содержание: популяри-
зация культуры труда, связь выбо-
ра профессии с персональным сча-

стьем и развитием экономики 
страны; знакомство с отраслями 
экономики, в том числе регио-

нальными, национальными и эт-
нокультурными особенностями 
народов Российской Федерации, 
профессиональными навыками и 
качествами; формирование пред-
ставлений о развитии и достиже-
ниях страны; знакомство с миром 
профессий; знакомство с системой 

высшего и среднего профессио-
нального образования в стране; 
создание условий для развития 

универсальных учебных действий 
(общения, работы в команде и 

т.п.); создание условий для позна-
ния обучающимся самого себя, 
своих мотивов, устремлений, 
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склонностей как условий для фор-
мирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать 
свои силы и возможности 

Школа лидера 1 В течение недели, 
участие в учени-
ческом совете, 

проведение меро-
приятий 

Программа  направлена, чтобы 
каждый старшеклассник имел 
возможность проявить себя в ка-
честве лидера, сформировать и 
развить необходимые для этого 
компетенции. А так же укрепить 
адекватную самооценку, научить-
ся навыкам саморегуляциии, 
уметь самостоятельно принимать 
решения, брать на себя ответст-
венность за их осуществление, 
уметь правильно выстраивать 
взаимодействие с окружающими 
людьми и работать в команде. На-
стоящая программа направлена на 
раскрытие индивидуальности 
обучающихся, творческого и лич-
ностного потенциала, формиро-
вание готовности к продуктивной 
деятельности и профессиональ-
ному самоопределению. 

«Основы функциональной 
грамотности» 

1 Учебное занятие с 
практической дея-
тельностью раз в 

неделю 

Программа направлена насовер-
шение читательской, математиче-
ской и естественно-научной гра-

мотности 

Музейный каледоскоп 1 Посещение музе-
ев в каникулы, в 
выходные дни, 

обсуждение 

Программа ориентирована 
на расширение и дополнение зна-
ний, получаемых обучающимися в 
ходе изучения учебного курса 
«История России» и учебного 
предмета «География», призвана 
обеспечить целостное восприятие 
отечественной и региональной ис-
тории посредством обращения к 
важнейшим событиям и знаковым 
личностям из истории родного 
края. 

Цель курса «Музейный ка-
лейдоскоп» -создание условий для 
роста духовно-нравственных цен-
ностей и культурных традиций, 
формирования у учащихся осоз-
нанной активной гражданской по-
зиции, уважительного отношения 
к прошлому Родины, родного 
края, развитие исторического 
мышления на основе осуществле-
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ния музейной деятельности, ис-
пользования возможностей музей-
ной среды 

Химия за страницами учеб-
ника 

1 Учебное занятие с 
практической дея-
тельностью раз в 

неделю 

В ходе реализации программы 
внеурочной деятельности по хи-
мии обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как 
особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию са-
мостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мо-
тивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практиче-
ском уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей за-
даче средства, принимать реше-
ния, в том числе и в ситуациях не-
определенности. Они получат 
возможность развить способность 
к разработке нескольких вариан-
тов решений, к поиску нестан-
дартных решений, поиску и осу-
ществлению наиболее приемлемо-
го решения. 

Здоровье в твоих руках 1 Учебное занятие с 
практической дея-
тельностью раз в 

неделю 

Программа направлена на 
формирование культуры безо-
пасной жизнедеятельности, на-
выков ведения здорового об-
раза жизни и принципов здоро-
вье сбережения. Задачи курса: 
формирование у учащихся здо-
рового образа жизни за счет: 
формирования навыков и со-
хранения своего здоровья как 
общественную и индивидуаль-
ную ценность, отрицательного 
отношения к приему психо-
тропных веществ, профилак-
тики вредных привычек, при-
вычки правильного питания, 
соблюдения режима дня и лич-
ной гигиены, умения бороться со 
стрессовыми ситуациям, ведения 
активного спортивного образа 
жизни. 

Школа волонтерства 1 В течение недели, 
участие в прове-
дение мероприя-

тий 

Программа направлена 
на не только интеллектуальное, 
но и духовно-нравственное, 
творческое и физическое разви-
тие человека, а также удовле-
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творение его особых индивиду-
альных образовательных по-
требностей и интересов. 

Задачи курса: 
формирование у обучающихся 
представления об отечественных 
имировых традициях волонтёр-
ского движения; 
осознание старшеклассниками 
ответственности за настоящее и 
будущее своей страны, форми-
рование у них активной жизнен-
ной позиции; 
формирование у обучающихся 
опыта и навыков для реализации 
собственных идей, и проектов в 
социальной сфере; 
освоение старшеклассниками 
форм социально-
преобразовательной деятельно-
сти. 

Избранные              вопросы  инфор-
матики 

1 Учебное занятие с 
практической дея-
тельностью раз в 

неделю 

Предметом изучения 
являются принципы и методы 
решения задач различной слож-
ности из области «Информати-
ка», а также расширенное и уг-
лубленное изучение некоторых 
тем из общей программы по 
информатике. 

Целесообразность 
изучения данного курса опре-
деляется необходимостью тща-
тельной подготовки обучаю-
щихся к дальнейшему обуче-
нию в высших учебных заведе-
ниях и профориентации. Зна-
ния, полученные при изучении 
курса, обучающиеся могут 
применить при участии в олим-
пиадах и конкурсах по инфор-
матике. 

Информационные техноло-
гии 

1 Учебное занятие с 
практической дея-
тельностью, раз в 

неделю 

Курс рассчитан на учеников, 
имеющих базовую подготовку по 
информатике, и предполагает ши-

рокое применение ПК. Навыки 
использования информационных 
технологий предполагают умения 
работать с готовыми программ-

ными средствами: информацион-
но-поисковыми системами, редак-

торами текстов и графическими 
редакторами, электронными таб-
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лицами и другими пакетами при-
кладных программ.       

ИТОГО недельная нагрузка 10   

 
 
11 класс 

Учебные курсы 
Количество часов /форма 

организации 

Краткое содержание 

«Разговоры о важном» 1 Классный час, 
каждый поне-
дельние 

Основные темы занятий связаны с 
важнейшими аспектами жизни че-

ловека в современной России: 
знанием родной истории и пони-

манием сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентаци-
ей в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным от-
ношением к окружающим и ответ-

ственным отношением к собст-
венным поступкам 

Россия- мои горизонты 1 Классный час, 
каждый четверг 

Основное содержание: популяри-
зация культуры труда, связь выбо-
ра профессии с персональным сча-

стьем и развитием экономики 
страны; знакомство с отраслями 
экономики, в том числе регио-

нальными, национальными и эт-
нокультурными особенностями 
народов Российской Федерации, 
профессиональными навыками и 
качествами; формирование пред-
ставлений о развитии и достиже-
ниях страны; знакомство с миром 
профессий; знакомство с системой 

высшего и среднего профессио-
нального образования в стране; 
создание условий для развития 

универсальных учебных действий 
(общения, работы в команде и 

т.п.); создание условий для позна-
ния обучающимся самого себя, 
своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для фор-
мирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать 
свои силы и возможности 
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Школа лидера 1 В течение недели, 
участие в учени-
ческом совете, 

проведение меро-
приятий 

Программа  направлена, чтобы 
каждый старшеклассник имел 
возможность проявить себя в ка-
честве лидера, сформировать и 
развить необходимые для этого 
компетенции. А так же укрепить 
адекватную самооценку, научить-
ся навыкам саморегуляциии, 
уметь самостоятельно принимать 
решения, брать на себя ответст-
венность за их осуществление, 
уметь правильно выстраивать 
взаимодействие с окружающими 
людьми и работать в команде. На-
стоящая программа направлена на 
раскрытие индивидуальности 
обучающихся, творческого и лич-
ностного потенциала, формиро-
вание готовности к продуктивной 
деятельности и профессиональ-
ному самоопределению. 

 

«Основы функциональной 
грамотности» 

1 Учебное занятие с 
практической дея-
тельностью раз в 

неделю 

Программа направлена насовер-
шение читательской, математиче-
ской и естественно-научной гра-

мотности 

Музейный каледоскоп 1 Посещение музе-
ев в каникулы, в 
выходные дни, 

обсуждение 

Программа ориентирована 
на расширение и дополнение зна-
ний, получаемых обучающимися в 
ходе изучения учебного курса 
«История России» и учебного 
предмета «География», призвана 
обеспечить целостное восприятие 
отечественной и региональной ис-
тории посредством обращения к 
важнейшим событиям и знаковым 
личностям из истории родного 
края. 

Цель курса «Музейный ка-
лейдоскоп» -создание условий для 
роста духовно-нравственных цен-
ностей и культурных традиций, 
формирования у учащихся осоз-
нанной активной гражданской по-
зиции, уважительного отношения 
к прошлому Родины, родного 
края, развитие исторического 
мышления на основе осуществле-
ния музейной деятельности, ис-
пользования возможностей музей-
ной среды 
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Интересный досуг 1 В течение недели, 
участие в учени-
ческом совете, 

проведение меро-
приятий 

 

Химия за страницами учеб-
ника 

1 Учебное занятие с 
практической дея-
тельностью раз в 

неделю 

В ходе реализации программы 
внеурочной деятельности по хи-
мии обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как 
особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию са-
мостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мо-
тивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практиче-
ском уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей за-
даче средства, принимать реше-
ния, в том числе и в ситуациях не-
определенности. Они получат 
возможность развить способность 
к разработке нескольких вариан-
тов решений, к поиску нестан-
дартных решений, поиску и осу-
ществлению наиболее приемлемо-
го решения. 

Школа волонтерства 1 В течение недели, 
участие в прове-
дение мероприя-

тий 

Программа направлена 
на не только интеллектуальное, 
но и духовно-нравственное, 
творческое и физическое разви-
тие человека, а также удовле-
творение его особых индивиду-
альных образовательных по-
требностей и интересов. 

Задачи курса: 
формирование у обучающихся 
представления об отечественных 
имировых традициях волонтёр-
ского движения; 
осознание старшеклассниками 
ответственности за настоящее и 
будущее своей страны, форми-
рование у них активной жизнен-
ной позиции; 
формирование у обучающихся 
опыта и навыков для реализации 
собственных идей, и проектов в 
социальной сфере; 
освоение старшеклассниками 
форм социально-
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преобразовательной деятельно-
сти. 

 

Избранные              вопросы  инфор-
матики 

1 Учебное занятие с 
практической дея-
тельностью раз в 

неделю 

Предметом изучения 
являются принципы и методы 
решения задач различной слож-
ности из области «Информати-
ка», а также расширенное и уг-
лубленное изучение некоторых 
тем из общей программы по 
информатике. 

Целесообразность 
изучения данного курса опре-
деляется необходимостью тща-
тельной подготовки обучаю-
щихся к дальнейшему обуче-
нию в высших учебных заведе-
ниях и профориентации. Зна-
ния, полученные при изучении 
курса, обучающиеся могут 
применить при участии в олим-
пиадах и конкурсах по инфор-
матике. 

«Спортивные игры» 1 Спортивное заня-
тие раз внеделю, 
спортивные  ме-

роприятия в кани-
кулы, субботу 

Программа направлена   на 
развитие физкультурной деятель-
ности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и 
досуга, втомчислевподготовке к 
выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-
спортивногокомплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);  

владение современными 
технологиями укрепления и со-
храненияздоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, свя-
занныхс учебной и производст-
венной деятельностью;  

владение основными спо-
собами самоконтроля индивиду-
альных показателей здоровья, ум-
ственной и физической работоспо-
собности, физического развития и 
физических качеств;  

владение физическими уп-
ражнениями разной функциональ-
ной направленности, использова-
ние их в режиме учебной и произ-
водственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и 
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сохранения высокой работоспо-
собности;   
владение техническими приемами 
и двигательными действиями ба-

зовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и сорев-

новательной деятельности 

ИТОГО недельная нагрузка 10   
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
2023/24 учебный год 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным тримест-
рам, режим работы - 5-дневная учебная. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 
составляет 34 недели. 

Учебный год в МБОУ СОШ №22 начинается 1 сентября. 
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусмат-

ривается чередование периодов учебного времени и каникул.  
Триместр/полугодие 

  
Учебный период Каникулярный период 

1 триместр 
  
 

01 сентября 2023г. – 
08 октября 2023 г. 
  

09 октября 2023 г.- 
15 октября 2023 г. 

16 октября 2023 г. – 
19 ноября 2023 г. 
  

20 ноября 2023 г.- 
26 ноября 2023 г. 

2 триместр 
  
 

27 ноября 2023 г. – 
31 декабря 2023 г. 
  

01 января 2024 г.- 
07 января 2024 г. 

08 января 2024 г. – 
18 февраля 2024 г. 
  

19 февраля 2024 г.- 
25 февраля 2024 г. 

3 триместр 
 
  
 

26 февраля 2024 г. – 
07 апреля 2024 г. 
  

08 апреля 2024 г.- 
14 апреля 2024 г. 

15 апреля 2024 г. – 
07 июня 2024 г.* 

  

 

34 недели (169 дней)  
*с 29.05.2024 по 07.06.2024: проектная деятельность, внеурочная деятельность, ин-

дивидуальные консультации, образовательные экскурсии, профориентационные меро-
приятия. 

Продолжительность урока 40 минут. 
Для обучающихся 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписа-

нием государственной итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества ос-

воения обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. 
Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 
безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместра.  
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Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра. 
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
родского округа Королёв Московской области «Школа  № 22».  

Освоение  образовательной программы среднего общего образования завершается 
итоговой аттестацией.  
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ведущие события 
Дата Дела, события, мероприятия 
2023 год Год педагога и наставника в Российской Федерации (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 27.06.2022 № 401) 
2018 - 
2027 

Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федера-
ции Десятилетия детства») 

2022 - 
2032 

Международное десятилетие языков коренных народов (По решению ООН (ре-
золюция A/RES/74/135). 
Правительство России утвердило план мероприятий Международного десяти-
летия языков коренных народов. Распоряжение от 9 февраля 2022 года №204-р) 

2022 - 
2031 

Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 25.04.2022 № 231) 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

1.  День знаний 1 сентября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

2.  «Месячник безопасности. Детям 
Подмосковья – безопасные доро-
ги» 

сентябрь 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, со-
вет старшекласс-
ников, отряд 
ЮИД, классные 
руководители 

3.  Акция «Наш лес. Посади свое де-
рево» 

сентябрь 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классный руково-
дитель 

4.  День окончания Второй мировой 
войны,  
День солидарности в борьбе с тер-
роризмом 

3 сентября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
классные руково-
дители 

5.  Международный день 
распространения грамотности 

8 сентября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
библиотекарь 
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Модуль «Основные школьные дела» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

6.  Международный день пожилых 
людей, Международный день му-
зыки 

1 октября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
учителя-
предметники 

7.  День защиты животных 4 октября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

8.  День учителя 5 октября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

9.  Международный день школьных 
библиотек 

25 октября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
билиотекарь 

10.  День отца Третье 
воскресенье 

октября 

1-11 Заместитель ди-
ректора по ОВР, 
педагог-
организатор, со-
ветник директора 
по воспитанию, 
классные руково-
дители 

11.  День народного единства 4 ноября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

12.  День памяти погибших при испол-
нении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних 
дел России 

8 ноября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 
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Модуль «Основные школьные дела» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

13.  День Матери Последнее 
воскресенье 

ноября 

1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

14.  День Государственного герба Рос-
сийской Федерации 

30 ноября 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

15.  День неизвестного солдата Меж-
дународный день инвалидов 

3 декабря 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

16.  День добровольца (волонтера) в 
России 

5 декабря 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

17.  День Героев Отечества 9 декабря 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

18.  День Конституции Российской 
Федерации 

12 декабря 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

19.  День российского студенчества 25 января 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

20.  День снятия блокады Ленинграда, 
День освобождения Красной арми-
ей крупнейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — 
День памяти жертв Холокоста 

27 января 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 
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Модуль «Основные школьные дела» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

21.  День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 

2 февраля 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

22.  День российской науки 8 февраля 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

23.  День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества 

15 февраля 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

24.  Международный день родного 
языка 

21 февраля 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
учителя-
предметники 

25.  День защитника Отечества 23 февраля 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

26.  Международный женский день 8 марта 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

27.  День воссоединения Крыма с Рос-
сией 

18 марта 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 
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Модуль «Основные школьные дела» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

28.  Всемирный день театра 27 марта 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
руководитель 
школьного театра 

29.  День космонавтики 12 апреля 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

30.  Праздник Весны и Труда 1 мая 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

31.  День Победы 9 мая 1-11 Заместитель ди-
ректора по 
ОВиВР, педагог-
организатор, со-
ветник директора 
по воспитанию, 
классные руково-
дители 

32.  День детских общественных орга-
низаций России 

19 мая 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

33.  День славянской письменности и 
культуры 

24 мая 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию, 
классные руково-
дители 

34.  Последний звонок в 11 классе 25 мая 1, 11 Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

35.  День защиты детей 1 июня 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 
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Модуль «Основные школьные дела» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

36.  День русского языка 6 нюня 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

37.  День России 12 июня 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

38.  День памяти и скорби 22 июня 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

39.  День молодежи 27 июня 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

40.  День семьи, любви и верности 8 июля 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

41.  День физкультурника 12 августа 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

42.  День Государственного флага Рос-
сийской Федерации 

22 августа 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

43.  День российского кино 27 августа 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, пе-
дагог-организатор, 
советник директо-
ра по воспитанию 

 

Модуль «Классное руководство» 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 



633
 

Модуль «Классное руководство» 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

1.  МО классных руководите-
лей «Планирование воспи-
тательной работы на 2023– 
2024» Методическая по-
мощь начинающим класс-
ным руководителям 

29 августа  10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

2.  День знаний 1 сентября 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

3.  День окончания Второй ми-
ровой войны 

3 сентября 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

4.  День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

3 сентября 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

5.  Международный день 
распространения 
грамотности 

8 сентября 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

6.  Проведение расширенного 
МО классных руководите-
лей для подведения проме-
жуточных итогов воспита-
тельной деятельности клас-
сов и школы.  
Выборочная проверка рабо-
чей документации классных 
руководителей: 

 Календарное планирование 
 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и 
других внеклассных и вне-
школьных мероприятий 

 Проверка тетрадей учащих-
ся по классам и параллелям 
с последующим анализом 
состояния тетрадей 
Мониторинг состояния ра-
боты с родителями учащих-
ся. 
Контроль работы классных 
и общешкольного родитель-
ских комитетов. 

15 сентября 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

7.  Акция «Наш лес. Посади 
свое дерево» 

сентябрь 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

8.  День защиты животных 4 октября 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 
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Модуль «Классное руководство» 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

9.  День отца Третье 
воскресенье 

октября 

10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

10.  День народного единства 4 ноября 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

11.  День Матери Последнее 
воскресенье 

ноября 

10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

12.  День добровольца (волонте-
ра) в России 

5 декабря 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

13.  День Конституции 
Российской Федерации 

12 декабря 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

14.  День снятия блокады Ле-
нинграда, День освобожде-
ния Красной армией круп-
нейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау (Освен-
цима) — День памяти жертв 
Холокоста 

27 января 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

15.  День разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в Ста-
линградской битве 

2 февраля 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

16.  День российской науки 8 февраля 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

17.  День защитника Отечества 23 февраля 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

18.  Международный женский 
день 

8 марта 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

19.  День воссоединения Крыма 
с Россией 

18 марта 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

20.  День космонавтики 12 апреля 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

21.  День Победы 9 мая 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

22.  День славянской письмен-
ности и культуры 

24 мая 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 
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Модуль «Классное руководство» 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Дата про-
ведения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

23.  Последний звонок в 11 
классе 

25 мая 10-11 Заместитель директора 
по ВР, классные руково-
дители 

 

 

 

Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

1.  100 лет со дня рождения Эдуар-
да Аркадьевича Асадова (1923-
2004), советского поэта 

7 сентября 10-11 Учителя-
предметники 

2.  195 лет со дня рождения Льва 
Николаевича Толстого (1828-
1910), русского писателя 

9 сентября 10-11 Учителя-
предметники 

3.  450 лет со дня рождения Мике-
ланджело Караваджо (1573-
1610), итальянского художника 

28 сентября 10-11 Учителя-
предметники 

4.  190 лет со дня рождения рус-
ского живописца Василия Гри-
горьевича Перова (1834 – 1882). 

4 января 10-11 Учителя-
предметники 

5.  120 лет со дня рождения Арка-
дия Петровича Гайдара (Голи-
кова) (1904-1941) писателя 

22 января 10-11 Учителя-
предметники 

6.  80 лет со дня полного снятия 
блокады Ленинграда (1944) 

27 января 10-11 Учителя-
предметники 

7.  100 лет Первой Конституции 
СССР 

31 января 10-11 Учителя-
предметники 

8.  190 лет со дня рождения Д.И. 
Менделеева (1834-1907), учёно-
го-энциклопедиста 

8 февраля 10-11 Учителя-
предметники 

9.  255 лет со дня рождения басно-
писца Ивана Андреевича Кры-
лова (1769 – 1844) 

13 февраля 10-11 Учителя-
предметники 

10.  90 лет со дня рождения Юрия 
Алексеевича Гагарина (1934-
1968), Первого космонавта 

9 марта 10-11 Учителя-
предметники 

11.  90 лет со дня учреждения зва-
ния Герой Советского Союза 
(1934) 

16 апреля 10-11 Учителя-
предметники 

12.  460 лет со дня рождения Уиль-
яма Шекспира (1564-1616), анг-
лийского драматурга, поэта 

23 апреля 10-11 Учителя-
предметники 

13.  100 лет со дня рождения Булата 
Шалвовича Окуджавы (1924-
1997), поэта, писателя 

9 мая 10-11 Учителя-
предметники 
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Модуль «Внеурочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

1.  100 лет со дня рождения Расула 
Гамзатовича Гамзатова (1923-
2003), советского поэта 

8 сентября 10-11 Учителя-
предметники 

2.  Юбилей «МБОУ СОШ №22», 5 
лет 

9 сентября 10-11 Учителя-
предметники 

3.  100 лет со дня рождения Михаи-
ла Танича (1923-2008), советско-
го и российского поэта-
песенника 

15 сентября 10-11 Учителя-
предметники 

4.  200 лет со дня рождения Ивана 
Сергеевича Аксакова (1823-
1866), русского писателя 

8 октября 10-11 Учителя-
предметники 

5.  160 лет со дня рождения В.А. 
Обручева (1863-1956), геолога, 
географа, писателя 

10 октября 10-11 Учителя-
предметники 

6.  85 лет со дня рождения Влади-
слава Петровича Крапивина 
(1938-2020), русского писателя 
70 лет со дня рождения Т.Ш. 
Крюковой (1953 г.р.), писатель-
ницы 

14 октября 10-11 Учителя-
предметники 

7.  100 лет со дня рождения Н.К. 
Доризо (1923-2011), поэта 

22 октября 10-11 Учителя-
предметники 

8.  80 лет (1943 г.) со дня 
учреждения  
- военного ордена «Победа» 
(высший военный орден СССР, 
который был вручён всего 20 раз 
российским и зарубежным вое-
начальникам); 
- ордена Славы трёх степеней 
(Орден Славы - это единственное 
боевое отличие, предназначенное 
для награждения исключительно 
солдат и сержантов (в авиации 
также и младших лейтенантов); 
это единственный орден СССР, 
выдававшийся только за личные 
заслуги и никогда не выдавав-
шийся ни воинским частям, ни 
предприятиям, ни организациям). 

8 ноября 10-11 Учителя-
предметники 

9.  165 лет со дня рождения швед-
ской писательницы, лауреата 
Нобелевской премии по литера-
туре 1909 года, Сельмы Лагерлёф 
(1858 – 1940) 

20 ноября 10-11 Учителя-
предметники 

10.  30 лет со дня утверждения Госу-
дарственного Герба РФ (1993) 

30 ноября 10-11 Учителя-
предметники 
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Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

11.  100 лет со дня рождения Влади-
мира Федоровича Тендрякова 
(1923-1984), советского писателя 

5 декабря 10-11 Учителя-
предметники 

12.  30 лет со дня принятия Консти-
туции РФ 
(Проект принят народом России 
12 декабря 1993 г. Вступила в 
силу со дня опубликования 25 
декабря 1993 г.) 

12 декабря 10-11 Учителя-
предметники 

13.  150 лет со дня рождения Валерия 
Яковлевича Брюсова (1873-1924), 
русского писателя, критика, ли-
тературоведа и переводчика 

13 декабря 10-11 Учителя-
предметники 

14.  100 лет со дня рождения Якова 
Лазаревича Акима (1923), дет-
ского писателя и поэта 

15 декабря 10-11 Учителя-
предметники 

15.  200 лет со дня рождения Уилья-
ма Уилки Коллинза (1824-1889), 
английского писателя 

8 января 10-11 Учителя-
предметники 

16.  180 лет со дня рождения В.М. 
Максимова (1844-1911), русского 
художника 

29 января 10-11 Учителя-
предметники 

17.  300 лет со дня основания Рос-
сийской Академии наук. 
(В 1724 году Пётр I подписал со-
ответствующий указ). 

8 февраля 10-11 Учителя-
предметники 

18.  85 лет со дня рождения россий-
ского писателя Юрия Иосифови-
ча Коваля (1939 – 1995)  

9 февраля 10-11 Учителя-
предметники 

19.  130 лет со дня рождения Виталия 
Валентиновича Бианки (1894-
1959), писателя 

11 февраля 10-11 Учителя-
предметники 

20.  460 лет со дня издания первой 
печатной книги «Апостол» Ивана 
Фёдорова (1564г.) 

1 марта 10-11 Учителя-
предметники 

21.  100 лет со дня рождения Юрия 
Васильевича Бондарева (1924 - 
2020), писателя 

15 марта 10-11 Учителя-
предметники 

22.  140 лет со дня рождения Алек-
сандра Романовича Беляева 
(1884-1942), писателя-фантаста 

16 марта 10-11 Учителя-
предметники 
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Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

23.  10 лет со дня воссоединения 
Крыма с Россией 
(18 марта 2014 года в Георгиев-
ском зале Большого Кремлевско-
го дворца в Москве главами Рос-
сии и Республики Крым подпи-
сан межгосударственный дого-
вор, согласно которому Респуб-
лика Крым и город Севастополь 
не просто приняты в состав РФ, 
но и стали её новыми субъекта-
ми). 

18 марта 10-11 Учителя-
предметники 

24.  80 лет со дня начала операции по 
освобождению Крыма от немец-
ко-фашистских захватчиков 
(1944) 

8 апреля 10-11 Учителя-
предметники 

25.  190 лет со дня рождения Григо-
рия Григорьевича Мясоедова 
(1834-1911), художника 

19 апреля 10-11 Учителя-
предметники 

26.  100 лет со дня рождения Виктора 
Петровича Астафьева (1924-
2001), писателя 

1 мая 10-11 Учителя-
предметники 

27.  100 лет со дня рождения Юлии 
Владимировны Друниной (1924-
1991), поэтессы 

10 мая 10-11 Учителя-
предметники 

28.  160 лет со дня рождения Этель 
Лилиан Войнич (1864-1960), анг-
лийской писательницы 

11 мая 10-11 Учителя-
предметники 

29.  100 лет со дня рождения Бориса 
Львовича Васильева (1924-2013), 
писателя 

21 мая 10-11 Учителя-
предметники 

30.  180 лет со дня рождения Василия 
Дмитриевича Поленова (1844-
1927), художника 

1 июня 10-11 Учителя-
предметники 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

1.  Участие в семейном конкурсе 
по безопасности дорожного 
движения «Родители-водители» 

сентябрь 10-11 Классный 
руководитель 
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Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

2.  Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности 
школы: 
 
Участие родителей в формиро-
вании Совета родителей шко-
лы, Совета отцов; 
Участие родителей в работе 
Совета МБОУ СОШ №22 
Формирование общешкольного 
родительского комитета; 

сентябрь 10-11 Классный 
руководитель 

3.  Работа родительских комитетов 
классов и школы: 
Подготовка и проведение кон-
ференции школьной родитель-
ской общественности 
Организация работы родитель-
ских университетов с участием 
специалистов в области юрис-
пруденции, здравоохранения, 
учителями, психологии. 
Тематические беседы для педа-
гогического коллектива под 
общей темой «Семья и законы» 

в течение 
учебного года 

10-11 Классный 
руководитель 

4.  Родительское собрание: 
«Семья и школа: взгляд в од-
ном направлении» 
Беседы: 
˗ О соблюдении учащимися 

правил внутреннего распо-
рядка, требований безопас-
ности во время образова-
тельного процесса. 

˗ Техника безопасности на 
каждый день (профилактика 
ДДТТ, ПДД, поведение у 
водоёмов, на ж/д) 

˗ О прохождении медицин-
ских осмотров учащимися. 
Профилактика вирусных и 
инфекционных заболеваний.  

˗ Организация и проведение 
СПТ. 

октябрь 10-11 Классный 
руководитель 
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Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

5.  Родительское собрание: 
«Проступки и их последствия. 
Взаимодействие школы и семьи 
по профилактике противоправ-
ного поведения» 
Беседы: 
˗ Ответственность обучаю-

щихся за свои действия и 
поступки. «Если бы я 
знал…» Статистика право-
нарушений среди подрост-
ков. 

˗ Родительская ответствен-
ность за безопасное и про-
тивоправное поведение де-
тей. 

˗ Атмосфера жизни семьи как 
фактор физического и пси-
хического здоровья ребёнка. 

˗ Роль семьи в профилактике 
алкогольной, табачной и 
наркотической зависимости: 
что об этом нужно знать. 

˗ Формирование положитель-
ной самооценки школьника 
– важная составляющая се-
мейного воспитания 

˗ Техника безопасности в 
зимний период (профилак-
тика ДДТТ, ПДД, поведение 
у водоёмов, на ж/д) 

˗ Об организации работы 
школы в период зимних ка-
никул.  

декабрь 10-11 Классный 
руководитель 

6.  Проведение спортивных празд-
ников: 
«Папа, мама и я – спортивная 
семья» 
«Семейные игры» 

январь-
февраль 

10-11 Классный 
руководитель 

7.  Проведение «Дня открытых 
дверей» для родителей с воз-
можностью посещения учеб-
ных и внеклассных занятий 

апрель 10-11 Классный 
руководитель 
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Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

8.  Родительское собрание: 
«Семья и школа: территория 
безОпасности» 
˗ Подведении итогов 

2022/2023 учебного года. 
˗ Роль родителей в профес-

сиональном самоопределе-
нии ребёнка. 

˗ Безопасные каникулы. 
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности несо-
вершеннолетних в канику-
лярное время: профилактика 
детского дорожно-
транспортного травматизма, 
электро- и пожарной безо-
пасности, профилактика 
противоправного поведения. 

˗ Соблюдение мер предосто-
рожности на реках и водо-
емах в летний период. 

˗ Организация оздоровления и 
занятости школьников в 
летний период. 

апрель-май 10-11 Классный 
руководитель 

9.  Международный день семьи май 10-11 Классный 
руководитель 
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Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

10.  Знакомство родительской об-
щественности с нормативными 
документами, регламентирую-
щими деятельность школы: 
 
Всеобщая декларация прав че-
ловека, 
Декларация прав ребёнка, Кон-
венция о правах ребёнка, Кон-
ституция РФ, Семейный ко-
декс, Закон об образовании, 
Устав МБОУ «Школа  № 5».  
Работа родительского лектория 
с привлечением специалистов: 
работников здравоохранения, 
психологов, социологов, пред-
ставителей МВД, прокуратуры 
и др. 
Работа Малого педсовета с уча-
стием родителей по коррекции 
поведения и успеваемости 
учащихся, склонных к наруше-
ниям различного характера 
Консультации для родителей 
учащихся по вопросам воспи-
тания, образования, профори-
ентации и др. 
Посещение уроков представи-
телями родительской общест-
венности 
Встречи с администрацией 
школы и учителями- предмет-
никами для выработки страте-
гии совместной деятельности 
по повышению уровня образо-
ванности и воспитанности 
учащихся. 
Тематические беседы: 
О безопасном поведении уча-
щихся в школе, общественных 
местах и дома 
О психофизическом развитии 
детей и подростков 
О подготовке к итоговым атте-
стациям в режиме ЕГЭ и ГИА 
Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных митин-
гах и акциях 
О режиме дня школьников 
О соблюдении принципов ин-
формационной безопасности 
учащихся 
О школьном пропускном ре-
жиме и обеспечении безопас-

в течение 
учебного года 

10-11 Классный 
руководитель 
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Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

11.  Контроль работы классных и 
общешкольного родительских 
комитетов. 

в течение 
учебного года 

10-11 Классный 
руководитель 

12.  Работа родительских комитетов 
классов и школы: 
Подготовка и проведение кон-
ференции школьной родитель-
ской общественности 
Организация работы родитель-
ских университетов с участием 
специалистов в области юрис-
пруденции, здравоохранения, 
учителями, психологии. 
Тематические беседы для педа-
гогического коллектива под 
общей темой «Семья и законы» 

в течение 
учебного года 

10-11 Классный 
руководитель 

Модуль «Самоуправление» 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Дата проведе-
ния 

Участники, 
классы 

Ответственные 

1.  Сбор представителей 
классов, старост 

сентябрь 10-11 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

2.  Сбор Совета старше-
классников и пред-
ставителей классов 

1 раз в месяц 10-11 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители, 
совет старшеклассников 

3.  Создание Советов 
Дела 

По 
необходимости 

10-11 Заместитель директора по 
ВР, классные руководите-
ли 

4.  Сбор активов классов По 
необходимости 

10-11 Педагог-организатор, 
классные руководители, 

5.  Участие в школьных 
мероприятиях и в ме-
роприятиях города. 

В течение 
учебного года 

10-11 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

6.  Участие в проек-
те«Большая переме-
на» 

В течение 
учебного года 

10-11 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Модуль «Социальное партнёрство» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

1.  Акция «Дети вместо цветов» 1 сентября 10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

2.  Сбор отряда Юнармия 1 раз в 
неделю 

10-11 Заместитель ди-
ректора по ВР,  
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Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

3.  Сбор участников движения 
«Территория добра» 

1 раз в месяц 10-11 Заместитель ди-
ректора по ВР,  
классные руково-
дители 

4.  Сбор активистов, участвующих 
в РДДМ 

1 раз в месяц 10-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, 
советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

5.  Классные встречи 1 раз в месяц 10-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, 
советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

6.  Работа по реализации городской 
Концепции развития социально-
го добровольчества: 
˗ Участие в добровольческих 

акциях города 
˗ Участие в волонтёрском 

движении школы, города 
˗ Работа над волонтёрскими 

проектами 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

1.  Организация экскурсий и 
классных часов краеведческой 
тематики 

в течение 
учебного года 
по индивиду-
альному пла-
ну классных 
руководите-

лей 

10-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

2.  Посещение театров и выставок в соответст-
вии с планом 
классных ру-
ководителей 

10-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители 
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Модуль «Урочная деятельность», рекомендуемый перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

3.  Экскурсии в музеи, знакомство 
с достопримечательностями 
города 

в соответст-
вии с планом 
классных ру-
ководителей 

10-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

 

Модуль «Профориентация» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

1.  Организация тематических 
классных часов 

в течение 
года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

2.  Поведение классных меро-
приятий «Профессии наших 
родителей» 

в течение 
года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

3.  Оформление классных стендов 
о профессии 

в течение 
года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

4.  Организация и проведение экс-
курсий на предприятия соци-
ального партнёрства 

в течение 
года 

10-11 Заместитель дирек-
тора по ОВиВР, 
классные руководи-
тели 

5.  Участие в проектах «Билет в 
будущее», «Путевка в жизнь», 
«Карта талантов Подмосковья» 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

6.  Участие в федеральном проек-
те «Успех каждого обучающе-
гося» национального проекта 
«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

7.  Всероссийская акция « Урок 
цифры» 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

8.  Организация тематических 
классных часов 

в течение 
года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

9.  Организация и проведение экс-
курсий на различные предпри-
ятия 

в течение 
года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 
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Модуль «Профориентация» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия 
Дата прове-

дения 
Участники, 

классы 
Ответственные 

10.  Посещение городских меро-
приятий профориентационной 
направленности: 
˗ Ярмарка профессий 
˗ Горизонты образования 
˗ Мир профессий 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

11.  Посещение Дней открытых 
дверей в ведущих ВУЗах Мо-
сквы, встречи с профессорско-
преподавательским составом 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Дата прове-
дения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

1.  Акция «Дети вместо цветов» 1 сентября 10-11  
2.  Акция «Доброе варенье. Ба-

ночка добра», посвященная 
дню пожилого человека  

1 октября 10-11  

3.  Всемирный день защиты 
животных 

4 октября 10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

4.  Районная акция «Переменка 
здоровья» 

октябрь 10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

5.  Эколого-благотворительный 
проект «Крышечки Добро-
Ты», «Сдай макулатуру - спа-
си дерево» 

ноябрь 10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

6.  Районная акция «День неиз-
вестного солдата» 

декабрь 10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

7.  Акция «Их именами названы 
улицы» 

декабрь 10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

8.  Международный день добро-
вольцев в России 

декабрь 10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

9.  Благотворительная 
рождественская ярмарка 

декабрь 10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

10.  День прорыва блокады Ле-
нинграда. Акция «Гвоздика 
Памяти» 
Акция «Письмо ветерану» 

январь, 
апрель 

10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

11.  Акция «Свеча памяти» февраль 10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Дата прове-
дения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

12.  Благотворительная городская 
акция «Белый цветок» для 
детского хосписа, «Коробка 
храбрости» 

май 10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

13.  Работа по реализации город-
ской Концепции развития со-
циального добровольчества: 
˗ Участие в 

добровольческих акциях 
города 

˗ Участие в волонтёрском 
движении школы, города 

˗ Работа над 
волонтёрскими 
проектами 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

14.  Выпуск газеты «Лицеист» в течение 
учебного 

года 

10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

15.  Выпуск тематических стенга-
зет, посвященных знамена-
тельным датам и значимым 
событиям школы. 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

16.  Подготовка и размещение ви-
деоматериалов в инфозоне 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

17.  Съёмки социальных видеоро-
ликов и короткометражных 
фильмов 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

18.  Фоторепортажи со значимых 
событий школы 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

19.  Размещение информации на 
сайте школы ив социальных 
сетях 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Заместитель дирек-
тора по ВР, классные 
руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Дата прове-
дения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

1.  Акция «Здоровье – твоё 
богатство» 

В течение 
месяца 

10-11 Заместитель директора 
по ВР, медицинский ра-
ботник, классные руко-
водители 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Дата прове-
дения 

Участники, 
классы 

Ответственные 

2.  Работа по реализации го-
родской Концепции раз-
вития социального добро-
вольчества: 
˗ Участие в 

добровольческих 
акциях города 

˗ Участие в волонтёр-
ском движении шко-
лы, города 

˗ Работа над 
волонтёрскими 
проектами 

в течение 
учебного 

года 

10-11 Учителя-предметники, 
классные руководители 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СРЕД-
НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

СОО 
3.5.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы среднего 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды 
по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получе-
ние качественного среднего общего образования, его доступность, открытость и привлека-
тельность для обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, 
охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия 
обучающихся.  

 В целях обеспечения реализации программы среднего общего образования в школе 
для участников образовательных отношений созданы условия, соответстующие требова-
ниям ФГОС СОО и  направленные на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего об-
разования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 
ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потреб-
ностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через органи-
зацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 
полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использо-
вание возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных обра-
зовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 
окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-
ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 
и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-
щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реали-
зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной рабо-
ты обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
среднего общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности разви-
тия и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной сре-
ды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), фор-
мирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-
альных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-
ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творче-
ской деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
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безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества; 

 обновление содержания программы среднего общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-
просов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Фе-
дерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педа-
гогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, комму-
никативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления школой с использованием ИКТ, современных меха-
низмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 при реализации настоящей образовательной программы среднего общего обра-
зования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, на-
правленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 
среднего общего образования 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования школа    
укомплектован  кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

   Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работни-

ками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующи-

ми в реализации образовательной программы и создании условий для ее разработки и реа-
лизации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 
реализующего образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работника-
ми характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвер-
жденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 
реализации образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализа-
ции характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 
должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-
чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 
квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональ-
ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обоб-
щенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-
ную должность. 

Педагогический состав (всего: 30 человека, количество педработников, рабо-
тающих на уровне СОО: 13 человек (60 %)) по образованию 

Высшее профессиональное образование – 13 человек , из них 
высшее педагогическое образование – 11 человек. 
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Педагогический состав по возрасту 
до 25 лет – 2 человека  
от 25 до 30 лет – 1 человек  
от 31 до 40 лет – 2 человека  
от 41 до 50 лет – 1 человек 
 от 51 до 65 лет – 4 человек  
старше 65 лет – 3 человека  
Средний возраст педагогов – 42 года 
Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализа-
ции характеризуется также результатами аттестации – квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-
сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион-
ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет 
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, са-
мостоятельно формируемыми школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго-
гических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации нахо-
дятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников школы, находя-
щихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организа-
ций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-
зации настоящей образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации: 
 

Категория работ-
ников 

Подтвержде-
ние уровня ква-
лификации до-
кументами об 
образовании 
(профессио-

нальной пере-
подготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации результа-
тами аттестации 

  Соответствие зани-
маемой должности 

(%) 

Квалификационная кате-
гория (%) 

Педагогические 
работники 

100 25 75 

Руководящие ра-
ботники 

100 0 100 

Педагогический состав 13 человекапо категориям 
Первая квалификационная категория – 3 человек  
Высшая квалификационная категория – 7  человека  
Соответствие занимаемой должности – 3 человек  
Педагогический состав (13 человек), из них имеют звания и награждены 



652
 

Название награды Количество учи-
телей 

Нагрудный знак 
 «Почётный работник общего образования» 

1 

Почётная грамота  Министерства образования РФ 1 

Почётной грамотой Министерства образования Московской области 6 

Почетная грамота Министерства образования республики Мордовия 1 

МБОУ СОШ №22  укомплектован вспомогательным персоналом, обеспечивающим 
создание и сохранение условий материально-технических и информационно-
методических условий реализации образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-
ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-
ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответ-
ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерыв-
ного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
школы, участвующих в разработке и реализации образовательной программы среднего 
общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 
реже одного раза в три года. 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие соот-
ветствующую лицензию. 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работ-
ников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре образовательной программы, резуль-
татам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-
ной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации образова-
тельной программы среденего общего образования является система методической рабо-
ты, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС СОО. 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования рас-
сматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной органи-
зации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 
образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации образователь-
ной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение 
требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной про-
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граммы среднего общего образования, в частности: 
 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образователь-

ной деятельности при реализации образовательных программ основного общего и средне-
го общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, вклю-
чая особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работни-
ков Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, аг-
рессии и повышенной тревожности. 

    Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школы 
осуществляет педагог-психолог, задача которого:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здо-

ровья обучающихся;  
 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особен-

ностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
 создание условий для последующего профессионального самоопределения;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде свер-

стников; 
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
 формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  
 развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  
Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое сопро-

вождение всех участников образовательных отношений, в том числе:  
 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего обще-

го образования, развитии и социальной адаптации;  
 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  
 обучающихся с ОВЗ;  
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечи-

вающих реализацию программы среднего общего образования; 
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

План 
психолого-педагогического сопровождения 

подготовки выпускников к сдаче егэ 

№ С кем прово-
дится, 
сроки 

Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 
1 11 классы 

 
Диагностика «Определение интеллек-
туальной лабильности» 

педагог-психолог 
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2 11 классы По итогам исследования проведены  
групповые консультации по классам 

педагог-психолог 

3 11 классы По итогам исследования  провести 
углублённую диагностику по методи-
ке «Эрудит» и методике «Матрицы 
Ровена» 

педагог-психолог 

4 педагоги Индивидуальные консультации по 
итогам исследования с классными ру-
ководителями с учителями-
предметниками 

педагог-психолог 
 
 
 

5 администрация, 
педагоги 

Выделение группы детей с низким 
уровнем подготовки к сдаче экзаме-
нов  

классные руководите-
ли, педагог-психолог. 

Октябрь 
1 11 классы Диагностика личностного профиля по 

методике Кетелла, с целью определе-
ния устойчивости к стрессу  

педагог-психолог 
 

2 11 классы Диагностика личностного профиля по 
методике Кетелла, с целью определе-
ния  устойчивости к стрессу  

педагог-психолог 
 

3 11 классы Оформление журнала индивидуаль-
ной работы  
Осуществление мониторинга работы с 
детьми группы риска 
 

педагог-психолог 
 

4 классные руко-
водители 

Проведение консультаций с каждым 
классным руководителем 

педагог-психолог, 
классные руководите-
ли 

Ноябрь 
1 11 классы Исследование толерантности и адап-

тации к социальной среде школы, как 
условие успешной подготовки к экза-
менам 

педагог-психолог 
 
 

2 11 классы Исследование мотивации обучения и 
уровня адаптации к школе, как усло-
вие успешной подготовки к экзаменам  

педагог-психолог, 
классные руководите-
ли 

3 классные руко-
водители 

Проведение консультаций с каждым 
классным руководителем 

 
педагог-психолог 
 

Декабрь 
1 11 классы Индивидуальная работа по повыше-

нию мотивации подготовки к экзаме-
нам и выработка навыка использовать 
свои особенности мышления при сда-
че экзамена 

 
по запросу 
педагог-психолог 
 

2 11 классы Практическая работа 
Подготовка рекомендаций выпускни-
кам по подготовке к экзаменам 

педагог-психолог 

Январь 
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1 11 классы Практическая работа 
Подготовка рекомендаций выпускни-
кам по подготовке к экзаменам 

педагог-психолог 

2 11 классы Индивидуальная работа по повыше-
нию мотивации подготовки к экзаме-
нам и выработка навыка использовать 
свои особенности мышления при сда-
че экзамена.  

 
по запросу 
педагог-психолог 
 

3 11 классы Индивидуальная работа по усвоению 
приёмов запоминания 

педагог-психолог 

Февраль 
1 11 классы Диагностика уровня тревожности и 

самооценки 
педагог-психолог 

2 11 классы Индивидуальная работа по повыше-
нию мотивации подготовки к экзаме-
нам и выработка навыка использовать 
свои особенности мышления при сда-
че экзамена  

 
по запросу 
педагог-психолог 
 

3 11 классы Индивидуальная работа по усвоению 
приёмов запоминания 

педагог-психолог 
 

Март 
1 11 классы Занятия – тренинги «Готовимся к эк-

замену» 
 

педагог-психолог 
 

2 родители Анкета «Ваш ребёнок готовится к эк-
замену» (определение группы риска) 

педагог-психолог, 
классные руководите-
ли 

3 родители Групповое консультирование 
«Как поддержать ребёнка – выпуск-
ника» 

педагог-психолог, 
классные руководите-
ли 

4 родители и вы-
пускники 

Размещение материалов на сайте 
школы «Как пережить экзамен» 
 

педагог-психолог 
 

5 11 класс Индивидуальная работа по усвоению 
приёмов запоминания у детей группы 
риска 

педагог-психолог 
 

Апрель 
1 11 классы Групповые коррекионно-

развивающие  занятия «Шаг к успеху» 
педагог-психолог 
 

2 11 классы Групповые консультации по теме 
подготовки к экзамену «Шаг к успе-
ху» 

педагог-психолог 
 

3 11 классы Индивидуальная работа по усвоению 
приёмов запоминания у детей группы 
риска  

педагог-психолог 
 

4 педагоги Индивидуальные консультации с 
классными руководителями с учите-
лями-предметниками 
по итогам психологической подготов-
ки детей к экзаменам 
 

педагог-психолог 
 

Май 
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1 родители и вы-
пускники 

Размещение статей-рекомендаций на 
сайте школы «Как успешно сдать 
ГИА» 

педагог-психолог 
 

2 11 классы Индивидуальная работа с выпускни-
ками с высоким уровнем тревожности 

педагог-психолог 
 

3 родители Индивидуальная работа с родителями 
выпускников с высоким уровнем тре-
вожности 

педагог-психолог 
 

В течение года 
1 педагоги Индивидуальное и групповое кон-

сультирование педагогов 
педагог-психолог 
 

2 педагоги Выступления на совещаниях по теме: 
«Психологическая подготовка обу-
чающихся к итоговой государствен-
ной аттестации» 

педагог-психолог 
 

В школе разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной 
психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья при освоении ОП СОО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направле-
ниям: 
Уровни психологопедаго-
гического сопровождения 

Формы психологопедаго-
гического сопровождения 

Основные направления психолого-
педагогического сопровождения 

Индивидуальное (по за-
просу родителей) 

Консультирование  - Обеспечение осознанного и от-
ветственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятель-
ности.  
– Сохранение и укрепление психо-
логического здоровья. 
 – Формирование коммуникатив-
ных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников.  
– Выявление и поддержка детей с 
особыми образовательными по-
требностями.  
– Психолого-педагогическая под-
держка участников олимпиадного 
движения. 

Групповое (по запросу 
классного руководителя) 

Развивающая работа - Формирование ценности здоровья 
и безопасного образа жизни. 
 – Формирование коммуникатив-
ных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников.  
– Выявление и поддержка детей с 
особыми образовательными по-
требностями. 

На уровне класса (по за-
просу классного руково-
дителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений 
и ученического самоуправления. 
 – Формирование ценности здоро-
вья и безопасного образа жизни. 
 – Формирование коммуникатив-
ных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников.  
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– Выявление и поддержка одарен-
ных детей. 

На уровне ОУ (по запросу 
администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и спо-
собностей обучающихся 

Основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению психологи-
ческого здоровья обучающихся являются:  

-психологические обследования обучающихся;  
-индивидуальные и групповые консультации;  
-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся;  
-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов;  
-семейное консультирование по проблемам. 

3.5.4.Финансово-экономические условия реализации образовательной програм-
мы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 22 является бюджетным учреждением, годовой бюджет которого 
формируется из средств субсидий на выполнение муниципального задания, средств суб-
сидий на иные цели и средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

Расходование бюджетных средств производится в соответствии с утвержденным на 
календарный год планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-
ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании школы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ-
ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 
бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организаци-
ях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государст-
венной (муниципальной) услуги по реализации программ среднего общего образования, в 
том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к оп-
ределению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, допол-
нительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего об-
разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-
граммы среднего общего образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы среднего общего образования; 
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 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-
вий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профес-
сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-
смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-
тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-
вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта-
ми, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муни-
ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-
ботников, реализующих образовательную программу среднего общего образования, рас-
ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов вклю-
чаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным ор-
ганизациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации образовательной про-
граммы общего образования (при наличии этих расходов). 

Школа  самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 
средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения го-
сударственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры на-
правления и расходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре норма-
тива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования (за-
работная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных орга-
низаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 
условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-
чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-
ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-
зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-
ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-
чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об-
щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-
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ганизаций на урочную и внеурочную деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в со-
ответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответст-
вующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда ра-
ботников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимули-
рующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества дея-
тельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа-
там освоения образовательной программы основного общего образования. В них включа-
ются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа  самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответст-
вии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления школы, выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

При реализации образовательной программы с привлечением ресурсов иных орга-
низаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспе-
чения образовательной организацией и организациями дополнительного образования де-
тей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятель-
ность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организа-
ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма-
тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм-
мы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-
зации образовательной программы среднего общего образования соответствует норматив-
ным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошко-
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льного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессио-
нального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-
нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу-
дарственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-
зации образовательной программы среднего общего образования определяет нормативные 
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с ока-
занием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-
грамм в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 
год. 

3.5.5.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
среднего общего образования 

Информационно-образовательная среда 
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-
ских технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образова-
тельного процесса, обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его 
высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

В МБОУ СОШ № 22 имеется библиотека.  
Общий фонд - 35 917 
Фонд учебников - 19 413, пособий - 7 838 
Фонд художественной и познавательной,  
отраслевой литературы-  8 616 
Поступление в фонд учебников - 3 446 (из них 1 792 учебники,  
1 654 пособия), на сумму –  1 059 991,79 руб (выделено - 1 060 000) 
 
Заказ учебников на 2023 - 2024 учебный год: 
Основной заказ - 2 568 (из них 2 328 учебники, 240 пособия),  
на сумму –1 524 173,2руб (1 524 200,00 выделено) 
 
Обеспеченность обучающихся учебной литературой из школьного фонда - 100% 
 

Основными компонентами ИОС школы являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государствен-

ном языке Российской Федерации (языке реализации образовательной программы основ-
ного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 
обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная лите-
ратура, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, эк-
ранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установле-
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ном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 
материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 
 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информацион-

но-образовательной среды; 
  служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 
 ИОС школы  предоставляет для участников образовательного процесса возмож-

ность: 
 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и вне-
урочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятель-
ность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 
секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образова-
ния, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных 
партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овла-
дение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного обра-
зования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-
щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реали-
зации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффектив-
ной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населен-
ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще-
ственной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-
просов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе-
дагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования. 

 Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным издани-

ям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посред-
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ством сайта (портала) школы: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующая 
информация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 
его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результа-
тов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего об-
разования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализа-
ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

 Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 
осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной се-
ти – Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопро-
вождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой дея-
тельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
школы из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 
соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддержи-
вающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-
ствует законодательству Российской Федерации4. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает реализацию особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ  

Характеристика информационно-образовательной среды школы по направлениям 
отражено в таблице (см. таблицу). 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 
п/п 

Компоненты информационно - образо-
вательной среды 

Наличие 
компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС (в случае 

полного или частично от-
сутствия обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) элек- В наличии  

                                                             
4 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя 
редакция) 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя 
редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 
№816 
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№ 
п/п 

Компоненты информационно - образо-
вательной среды 

Наличие 
компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС (в случае 

полного или частично от-
сутствия обеспеченности) 

тронной форме по каждому предмету, 
курсу, модулю обязательной части 
учебного плана ОП СОО в расчете не 
менее одного экземпляра учебника по 
предмету обязательной части учебного 
плана на одного обучающегося 

2. Учебники в печатной и (или) элек-
тронной форме или учебные пособия 
по каждому учебному предмету, курсу, 
модулю, входящему в часть, форми-
руемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана ОП СОО в 
расчете не менее одного экземпляра 
учебника по предмету обязательной 
части учебного плана на одного обу-
чающегося 

В наличии 

 

3. Фонд дополнительной литературы ху-
дожественной и научно-популярной, 
справочно-библиографических, перио-
дических изданий, в том числе специ-
альных изданий для обучающихся с 
ОВЗ 

В наличии 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства 
обучения): 
 натурный фонд (натуральные при-
родные объекты, коллекции промыш-
ленных материалов, наборы 
 для экспериментов, коллекции на-
родных промыслов и др.); 
 модели разных видов; 
 печатные средства (демонстраци-
онные: таблицы, репродукции порт-
ретов и картин, альбомы изобрази-
тельного материала и др.; раздаточ-
ные: дидактические карточки, паке-
ты-комплекты документальных мате-
риалов и др.); 
 экранно-звуковые (аудиокниги, 
фонохрестоматии, видеофильмы), 
 мультимедийные средства (элек-
тронные приложения к учебникам, 
аудиозаписи, видеофильмы, элек-
тронные медиалекции, тренажеры, и 
др.) 

В наличии 

 

5. Информационно-образовательные 
ресурсы Интернета (обеспечен дос-
туп для всех участников образова-

Имеется   
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№ 
п/п 

Компоненты информационно - образо-
вательной среды 

Наличие 
компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС (в случае 

полного или частично от-
сутствия обеспеченности) 

тельного процесса) 
6. Информационно-

телекоммуникационная инфраструк-
тура 

Имеется 

 

7. Технические средства, обеспечиваю-
щие функционирование информаци-
онно-образовательной среды 

Имеется 

 

8. Программные инструменты, обеспе-
чивающие функционирование ин-
формационно-образовательной среды 

Имеется 

 

9. Служба технической поддержки 
функционирования информационно-
образовательной среды 

Создана  
 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 
быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Перечень учебно-методических комплектов, используемых в образовательной дея-
тельностина уровне среднего общего образования  

Учебный предмет Класс УМК ЦОР 

Русский язык 

10 
Т.М. Пахнова, Русский язык. 10 
класс,(Базовый уровень) Дрофа,  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 

11 
Т.М. Пахнова,  Русский язык. 11 
класс, Дрофа,  

Литература 

10 
Лебедев Ю.В.,  Литература. 10 кл. 2 
части. , М. Просвещение.  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О. и 
др. под редакцией Журавлёва В.П.. 
Литература.11класс, 
М.Просвещение,  

Математика: ал-
гебра и начала 
математического 
анализа, алгебра. 
 

10 

Ю.М.Колягин и др. Математика: 
алгебра и начала математического 
анализа, алгебра. 10класс, (Базовый 
и углублённый уровень). 
М.Просвещение  
 
А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, 
В.М. Полонский, М.С.Якир, Алгеб-
ра и начала математического анали-
за, 10 класс (Базовый уровень), 
М.Просвещение,  

 

11 

Ю.М.Колягин и др. Математика: 
алгебра и начала математического 
анализа, алгебра. 10класс, (Базовый 
и углублённый уровень). 
М.Просвещение,  
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Математика: ал-
гебра и начала 
математического 
анализа, геомет-
рия. 
 

10 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. 
Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 
классы (Базовый и углублённый 
уровень) М.Просвещение,  
 
 
А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, 
В.М. Поляков, Алгебра и начала 
математического анализа, Геомет-
рия 11 класс (Базовый уровень), 
Геометрия, 11 класс,  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 

А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, 
В.М. Поляков, Алгебра и начала 
математического анализа, Геомет-
рия 11 класс (Базовый уровень), 
Геометрия, 10 класс,  

Информатика 

10 Семакин И.Г. и др. Информатика 10 
кл. 10 класс. (Базовый уровень), Би-
ном, 

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 Семакин И.Г. и др. Информатика 10 
кл. 11 класс. (Базовый уровень), Би-
ном,  

Иностранный 
язык (английский) 
 

10 О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. 
Михеева, Английский в фокусе, 10 
класс (Базовый уровень) Просвеще-
ние,  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. 
Михеева, Английский в фокусе, 11 
класс (Базовый уровень) Просвеще-
ние,  

Биология 

10 

В. В. Пасечник, А.А.Каменский и 
т.д. Биология 10класс, Линия жизни 
— 2-е изд. — Просвещение, (Базо-
вый уровень) 2020.г.  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 

В. В. Пасечник, А.А.Каменский и 
т.д. Биология 11 класс, Линия жиз-
ни — 2-е изд. — Просвещение, (Ба-
зовый уровень)  

Физика 
 

10 Мякишев Г.Я. и др. Физика 10 класс 
(Базовый и углубленный уровень) 
М.Просвещение,  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 
Мякишев Г.Я. и др. Физика 11 класс 
(Базовый и углубленный уровень) 
М.Просвещение,  

Астрономия 11 
Воронцов-Вельяминов Б.А. Астро-
номия. 11 класс. Дрофа. 2018г. 

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
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Химия 

10 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Хи-
мия (Базовый уровень) 
М.Просвещение,  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 11 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Хи-
мия (Базовый уровень) 
М.Просвещение,  

История  

10 В.Р. Мединский, А.О. Чубарьян, 
Всеобщая история 1914 - 1945 годы. 
10класс, (базовый уровень) 
М.Просвещение,  
______________________________ 
В.Р. Мединский, А.В.Торкунов, Ис-
тория России 1914 - 1945 годы. 
10класс, (базовый уровень) 
М.Просвещение,  
 
 

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 Волобуев О.В., Абрамов А.В. и др. 
Россия в мире. 11 класс, Дрофа,  
____________________________ 
В.Р. Мединский, А.О. Чубарьян, 
Всеобщая история 1945 - начало 21 
века. 11класс, (базовый уровень) 
М.Просвещение,  
_____________________________ 
В.Р. Мединский, А.В.Торкунов, Ис-
тория России 1945 -начало 21 века. 
11класс, (базовый уровень) 
М.Просвещение,  
 

Обществознание 
 

10 Л.Н. Боголюбов, А.Ю Лазебникова. 
Обществознание. 10 класс (Базовый 
уровень) М.Просвещение,  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 11 

Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая  и 
др.  Обществознание. 
 11 кл. (Базовый уровень), 
М.Просвещение,  

География 

10 
В. П. Максаковский, География 10 - 
11 класс, Просвещение,  
 

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 
 

Физическая куль-
тура 

10 В.И. Лях; Физическая культура 10-
11, (Базовый уровень) Просвеще-
ние,  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 В.И. Лях; Физическая культура 10-
11, (Базовый уровень) Просвеще-
ние,  

Основы безопас-
ности жизнедея-

10 С.В.Ким, В.А.Горский, Основы 
безопасности жизнедеятельности,  

https://resh.edu.ru/ 
https://educont.ru/ 
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тельности 10 - 11 класс, Просвещение,     https://uchebnik.mos.ru/cat
alogue?class_level_ids=10
,11 
 

11 А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 
Основы безопасности жизнедея-
тельности,  11 класс, Просвещение,  

 
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
Материально-технические условия реализации образовательной программы сред-

него общего образования обеспечивают: 
 возможность достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования; 
 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройст-
ва территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 
процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

       В  здании  МБОУ   СОШ №22  имеются   21  учебных      кабинета, оборудован-
ные интерактивными досками и  мультимедийными проекторами, 1 кабинет информати-
ки.оборудованные компьютерами.  

Один спортивный зал с 2 раздевалки. На территории имеется спортивная площадка 
с открытыми плоскостными спортивными сооружениями: баскетбольная, футбольная 
площадка,  волейбольная площадка, площадка для подвижных игр и спортивно-
развивающая площадка. 

1 кабинет изо и мукзыки, 1 кабинет физики, 1 кабинет биологии и 1 кабинет химии 
которые оснащены лабораторными помещениями с оборудованием для проведения лабо-
раторных и практических работ;  ; кабинеты трудового обучения для девочек, учебные 
мастерские для мальчиков, актовый зал совмещен со столовой. В школе закрепляются ло-
кальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-
тельной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные требования и ус-
ловия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 
общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвеще-
ния РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при осна-
щении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содейст-
вию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
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требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения од-
ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистриро-
ван 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 
реализации образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
 входная зона; 
 учебные кабинеты, мастерские, лаборантские помещения; 
 библиотека   
 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 
 пищевой блок; 
 административные помещения; 
 гардеробы; 
 санитарные узлы (туалеты); 
 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
 среднего общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС СОО; 
 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
 размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-
воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 
 учебный кабинет русского языка; 
 учебный кабинет литературы; 
 учебный кабинет иностранного языка; 
 учебный кабинет истории и обществознания; 
 учебный кабинет географии; биологии 
 учебный кабинет изобразительного искусства; музыки 
 учебный кабинет физики; 
 учебный кабинет химии; 
 учебный кабинет математики; 
 учебный кабинет информатики; 
 учебный кабинет (мастерская) технологии; 
 учебный кабинет (домоводство) технологии; 
 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 
 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
 демонстрационную зону. 
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
 школьная мебель; 
 технические средства; 
 лабораторно-технологическое оборудование; 
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 фонд дополнительной литературы; 
 учебно-наглядные пособия; 
 учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 
 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); 
 кресло для учителя; 
 столы ученические (регулируемые по высоте); 
 стулья ученические (регулируемые по высоте); 
 шкаф для хранения учебных пособий; 
 стеллаж демонстрационный. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сер-
тификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 
 компьютер/ноутбук с периферией; 
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
 сетевой фильтр; 
 документ-камера. 
В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, основ безопасности 

жизнедеятельности, а также в помещениях для реализации программ по специальным 
предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ средне-
го общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Оснащение учебных кабинетов 
№ п/п Компоненты структуры об-

разовательной организации 
Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеются в на-

личии 

1 Учебный кабинет русского 
языка 

 Нормативные документы, локальные акты 
 Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося...) 
 Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
 Фонд дополнительной литературы (словари, 
справочники, энциклопедии...) 
 Учебно-методические материалы 
 Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 
демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 
портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 
дидактические карточки, раздаточный изобразитель-
ный 
 Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 
демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 
портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 
дидактические карточки, раздаточный изобразитель-
ный материал, рабочие тетради 
 Методические рекомендации по использованию 
различных групп учебно-наглядных пособий 
 Расходные материалы, обеспечивающие раз-
личные виды деятельности обучающихся 

 

имеются в наличии 

2 Учебный кабинет русского 
языка и литературы 

 Нормативные документы, локальные акты 
 Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло 
для учителя, стол учащегося...) 
 Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 

имеются в наличии 
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 Фонд дополнительной литературы (словари, 
справочники, энциклопедии...) 
 Учебно-методические материалы 
 Учебно-наглядные пособия (печатные 
пособия демонстрационные: таблицы, репродук-
ции картин, портретов писателей и лингвистов; 
раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-
ный изобразительный 

 материал, рабочие тетради...; Методиче-
ские рекомендации по использованию различных 
групп учебно-наглядных пособий 
 Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

3 Учебный кабинет иностран-
ного языка 

1.1.Нормативные документы, локальные акты 
1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло 
для учителя, стол учащегося...) 
1.3.Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
1.4.Фонд дополнительной литературы (словари, 
справочники, энциклопедии...) 
1.5.Учебно-методические материалы 
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия де-
монстрационные: таблицы, репродукции картин, 
портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 
дидактические карточки, раздаточный изобрази-
тельный 

материал, рабочие тетради...; Методические реко-
мендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий 
Расходные материалы, обеспечивающие различные 
виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

4 учебный кабинет истории и 
обществознания 

1.1.Нормативные документы, локальные акты 
1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, стол 
учителя, стул учителя приставной, кресло для учите-
ля, стол учащегося...) 
1.3.Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
1.4.Фонд дополнительной литературы (словари, 
справочники, энциклопедии...) 
1.5.Учебно-методические материалы 
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия де-
монстрационные: таблицы, репродукции картин, 
портретов писателей и лингвистов; раздаточные: ди-
дактические карточки, раздаточный изобразитель-
ный 

материал, рабочие тетради...; Методические реко-
мендации по использованию различных групп учеб-
но-наглядных пособий 

Расходные материалы, обеспечивающие различные 
виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

5 учебный кабинет географии 1.1.Нормативные документы, локальные акты 
1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося...) 
1.3.Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
1.4.Фонд дополнительной литературы (словари, 
справочники, энциклопедии...) 
1.5.Учебно-методические материалы 

имеются в наличии 
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Учебно-наглядные пособия (печатные пособия де-
монстрационные: таблицы, репродукции картин, 
портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 
дидактические карточки, раздаточный изобрази-
тельный 

материал, рабочие тетради...; Методические реко-
мендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий 
Расходные материалы, обеспечивающие различные 
виды деятельности обучающихся 

6 учебный кабинет физики 1.1.Нормативные документы, локальные акты 
1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося...) 
1.3.Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
1.4.Материалы для проведения лабораторных ра-
бот. 
1.5.Учебно-методические материалы 
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия де-
монстрационные: таблицы,  

рабочие тетради...; Методические рекомендации по 
использованию различных групп учебно-
наглядных пособий 
Расходные материалы, обеспечивающие различные 
виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

7 учебный кабинет химии 1.1.Нормативные документы, локальные акты 
1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося...) 
1.3.Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
1.4.Материалы для проведения лабораторных ра-
бот. 
1.5.Учебно-методические материалы 
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия де-
монстрационные: таблицы,  

рабочие тетради...; Методические рекомендации по 
использованию различных групп учебно-
наглядных пособий 
Расходные материалы, обеспечивающие различные 
виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

8 учебный кабинет биологии 1.1.Нормативные документы, локальные акты 
1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося...) 
1.3.Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
1.4.Материалы для проведения лабораторных ра-
бот. 
1.5.Учебно-методические материалы 
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия де-
монстрационные: таблицы,  

рабочие тетради...; Методические рекомендации по 
использованию различных групп учебно-
наглядных пособий 
Расходные материалы, обеспечивающие различные 
виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 
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9 учебный кабинет матема-
тики 

1.1.Нормативные документы, локальные акты 
1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося...) 
1.3.Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
1.4.Фонд дополнительной литературы, справочни-
ки 
1.5.Учебно-методические материалы 
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия де-
монстрационные: таблицы, дидактические карточ-
ки; Методические рекомендации по использова-
нию различных групп учебно-наглядных пособий 

Расходные материалы, обеспечивающие различные 
виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

10 учебный кабинет информа-
тики 

1.1.Нормативные документы, локальные акты 
1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося...) 
1.3.Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
1.4.Фонд дополнительной литературы, справочни-
ки 
1.5.Учебно-методические материалы 
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия де-
монстрационные: таблицы, дидактические карточ-
ки; Методические рекомендации по использова-
нию различных групп учебно-наглядных пособий 

Расходные материалы, обеспечивающие различные 
виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

11 учебный кабинет основ 
безопасности жизнедея-
тельности 

1.1.Нормативные документы, локальные акты 
1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося...) 
1.3.Комплект технических средств (компью- 
тер/ноутбук с периферией, МФУ.) 
1.4.Материалы для практической работы 
1.5.Учебно-методические материалы 
Учебно-наглядные пособия (печатные пособия де-
монстрационные: таблицы, дидактические карточ-
ки; Методические рекомендации по использова-
нию различных групп учебно-наглядных пособий 
Расходные материалы, обеспечивающие различные 
виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соот-
ветствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 
спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 
 комплектом скамеек. 
Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 
 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапосо-

бий, художественной литературы; 
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 стол для выдачи учебных изданий; 
 шкаф для читательских формуляров; 
 картотеку; 
 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютер-

ные); 
 стулья ученические, регулируемые по высоте; 
 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноут-

буки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 
доступа к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных 
ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 
школы при реализации различных вариантов адаптированных ОП СОО для обучающихся 
с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие 
места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 
лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информаци-
онно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 
функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 
разработке и реализации образовательной программы основного общего образования. 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации обра-

зовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №22 является созда-
ние и поддержка комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей форми-
ровать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свобод-
но адаптироваться  к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают органи-
зационную структуру МБОУ СОШ №22 взаимодействие с другими субъектами образова-
тельных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и вы-
строенную в ООП МБОУ СОШ №22 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государ-
ственно-общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 
деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательны-
ми организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согла-
сование проектов решений с представителями общественности; делегирование части вла-
стных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим инте-
ресы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения 
возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными 
структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть 
привлечены различные участники образовательных отношений. 

Сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий для реализации образова-

тельной программы среднего общего образования 
в МБОУ СОШ №22 

 Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки  
реализации 
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1.Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1. Разработка ОП СОО на 2023/2025 гг. 2023/2025 гг. 
2. Утверждение ОП СОО на 2023/2025 гг. август 2023 г. 
3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям обновленных 
ФГОС 

По мере необхо-
димости 

4. Внесение изменений в должностные инст-
рукции работников школы    

По мере необхо-
димости 

5. Разработка и утверждение плана по реали-
зации обновленных ФГОС СОО 

Ежегодно 

6. Разработка новых (внесение изменений в 
локальные акты) локальных актов, уста-
навливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры школы с учётом 
требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса 

По мере необхо-
димости 

7. Корректировка ОП СОО (внесение измене-
ний), а именно: 

учебного плана; 
годового календарного учебного графика; 
плана внеурочной деятельности; 
рабочих программ учебных предметов и курсов; 
перечень учебно-методических комплектов, ис-
пользуемых в образовательной деятельности на 
уровне основного общего образования 
положения о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся; 
положения о формах получения образования. 

Ежегодно / по 
мере необходи-
мости 

2.Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1.Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ОП 

Ежегодно 

2.Внесение изменений в локальные акты, регла-
ментирующие установление заработной платы ра-
ботникам школы, в том числе, стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премиро-
вания 

По мере необхо-
димости 

3.Заключение дополнительных соглашений к тру-
довому договору с работниками школы 

По мере необхо-
димости 

3.Организаци- 
онное обеспече-
ние введения 
ФГОС СОО 
  

1.Обеспечение координации деятельности субъек-
тов образовательного процесса, организационных 
структур школы по реализации ФГОС СОО 

Ежегодно 

2.Корректировка модели организации образова-
тельного процесса 

По мере необхо-
димости 

3.Реализация мониторинга образовательных по-
требностей обучающихся и родителей (законных 
представителей) по использованию часов  вне-
урочной деятельности 

Ежегодно  

4.Реализация  модели психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне основного общего образова-
ния   

Ежегодно  

4.Кадровое 
обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации 
ФГОС СОО 

Ежегодно  
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введения ФГОС 
СОО 

2.Корректировка плана-графика повышения ква-
лификации педагогических и руководящих работ-
ников школы 

Ежегодно 

3.Разработка и корректировка плана методической 
работы школы   

Ежегодно  

5.Информаци- 
онное обеспече-
ние введения 
ФГОС СОО 

1.Размещение на сайте школы  информационных 
материалов о реализации ФГОС СОО 

Ежегодно  

2.Широкое информирование родительской обще-
ственности о реализации ФГОС СОО 

Ежегодно  

3.Изучение общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС СОО 

Ежегодно  

4.Обеспечение публичной отчётности по вопро-
сам реализации ФГОС СОО 

Ежегодно  

5.Разработка рекомендаций в рамках работы 
ШМО учителей: 
- об организации внеурочной деятельности обу-
чающихся; 
- об организации текущей и итоговой оценки дос-
тижения планируемых результатов; 
- по организации проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
- по использованию педагогических технологий и 
др. 

 2022/2025 гг. 

6.Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 
реализации обновленных ФГОС СОО 

Ежегодно  

2.Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы требованиям обновлен-
ных ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям обновленных 
ФГОС  

Ежегодно 

4.Обеспечение условий реализации ОП СОО про-
тивопожарным нормам, нормам охраны труда ра-
ботников школы 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям обновленных 
ФГОС 

Ежегодно 

6.Обеспечение учебниками и учебными пособия-
ми, обеспечивающими реализацию обновленных 
ФГОС СОО 

Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности электронны-
ми образовательными ресурсами 

Ежегодно 

8.Наличие доступа школы к электронным образо-
вательным ресурсам, размещённым в федераль-
ных и региональных базах данных 

Ежегодно 

9.Обеспечение контролируемого доступа участ-
ников образовательного процесса к информаци-
онным ресурсам 

Постоянно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевому разделу образовательной про-
граммы  среднего общего образования 
(раздел 2.4. Программа коррекционной 
работы) 

 
План коррекционной работы при взаимодействии с родителями  

(законными представителями) 
 

Цель: Создание условий для развития личностного потенциала учащихся в условиях 
взаимодействия школы, семьи, внешнего социума. 
Задачи: 
• создать коллектив единомышленников, сделать учащихся, учителей, родителей соучаст-
никами образовательного и воспитательного процесса; 
• организовать разнообразную, увлекательную, социально-значимую совместную деятель-
ность учащихся и родителей; 
• организовать возможности для повышения уровня педагогических знаний родителей. 
Ожидаемые результаты: 
• установление диалога и взаимовыгодного сотрудничества между школой 
и родителями; 
• формирование у учащихся любви, долга к родителям, близким; 
• решение проблемы занятости учащихся в свободное от уроков время. 

План работы с родителями 
№ 
п/п 

Мероприятия Формы и методы работы Сроки 

1 Знакомство с семьей: 
-выявление причин неуспевае-
мости; 
-установление единых требо-
ваний к знаниям ученика и 
личностного подхода к каждо-
му обучающемуся; 
-формирование согласованно-
сти внутренних и внешних мо-
тивов. 

Посещение семьи. 
Беседа с родителями и уче-
ником. 
Индивидуальные встречи с 
родителями. 
Анкетирование. 
Самой распространенной 
формы работы с такими ро-
дителями является 
индивидуальная беседа. Ор-
ганизация индивидуальной 
беседы родителей и учителя 
в присутствии ученика. 

Сентябрь-октябрь 

2 Взаимная деятельность учи-
теля и родителей по воспита-
нию и обучению ребенка: 
- повышение уровня педагоги-
ческих знаний родителей; 
- формирование мотивации и 
интереса к обучению  (родите-
лей и ученика); 
- информирование родителей о 
накопляемости и качестве оце-
нок (в т.ч. и уведомления в 
письменной форме); способах 

Знакомство родителей с 
нормативными документа-
ми, образовательной про-
граммой. 
Индивидуальные собеседо-
вания с родителями и уча-
щимися, выработка про-
граммы помощи родителям 
под контролем учителя. 
Предотвращение пробелов в 
знаниях. 
Индивидуальные консульта-

В течение года 
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повышения успеваемости; уча-
стие в акции «Аттестат в ру-
ки»; 
- вовлеченность родителей в 
совместную деятельность с 
детьми; 
-участие в урочных и внеуроч-
ных видах деятельности. 

ции. 
Выполнение индивидуаль-
ных заданий во внеурочное 
время по учебным 
пособиям, карточкам, где 
учитываются дифференци-
рованные задания для созда-
ния ситуации успеха. 
Участие родителей в качест-
ве общественных наблюда-
телей во время проведения 
ВПР, пробных ГИА, а также 
на период ГИА 2023/2024. 
Совместные мероприятия: 
подготовка и защита учеб-
ных проектов, праздники 

3 Родительские собрания Подкрепляются методиче-
скими рекомендациями и 
практикумом. 
Рекомендация методической  
литературы по отдельным 
предметам. 
Тесная связь с библиотекой, 
правильными Интернет-
ресурсами, где осуществля-
ется подбор заданий для ре-
бёнка:  
- по развитию речи и техни-
ки чтения, 
- расширению кругозора, 
- общение с художественной 
литературой, 
- Виртуальными развиваю-
щими ресурсами 
(экскурсии, справочные ре-
сурсы и т.п.) 

В течение года 

4 Работа классного руководи-
теля с родителями и учени-

ками 

В начале учебного года про-
информировать учителей - 
предметников о наличии 
слабоуспевающих детей в 
классе (на малом педсовете 
или в индивидуальной бесе-
де). 
Поддерживать связь с пси-
хологической службой, учи-
телями -предметниками, ин-
тересуясь уровнем обучае-
мости учащихся, темпами их 
развития, стилем общения с 
одноклассниками и препода-
вателями. 
Вовремя информировать 

На постоянной 
основе 
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родителей о негативных 
проявлениях в учебной 
дисциплине со стороны 
ученика (пропуски уроков 
без уважительной причи-
ны). 
Доводить до сведения адми-
нистрации (зам. директора 
по 
воспитательной работе, со-
циального педагога) случаи 
нарушения норм и правил 
поведения в целях совре-
менной их 
профилактики. 
Создать условия для занятия 
учащимися достойного мес-
та в 
коллективе класса через ак-
тивное включение во вне-
урочную 
деятельность. 
Держать на контроле со-
стояние их здоровья. 
Стремиться наладить дове-
рительные отношения. 
Чаще использовать поощре-
ние нежели наказание для 
поддержания веры в свои 
силы. 

5 Психологический тренинг Индивидуальная работа со 
слабоуспевающими и неус-
певающими 
учениками. 
 Индивидуальная работа 
психолога с родителями сла-
боуспевающих и 
неуспевающих учеников. 
Привлекать родителей сла-
боуспевающих детей к об-
щественным делам класса. 

По мере необхо-
димости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевому разделу образовательной про-
граммы 
 среднего общего образования 
(раздел 1.3. Система оценки достижения 
 планируемых результатов освоения  
программы среднего общего образования) 

 
ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 
ПРЕДМЕТУ 

 
1.Список итоговых планируемых результатов   

         Достижение предметных результатов обеспечивается за счет учебных предметов. 
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учеб-
но-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-
жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 
текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов оцениваются с 
помощью, принятой в МБОУ СОШ №22  пятибалльной системе оценки. Отметки фикси-
руются в электронном журнале и/или в электронных дневниках учащихся.  

Оценка образовательных результатов обучающихся на уровне среднего общего об-
разования – одна из важных задач педагогической деятельности. Система контроля и 
оценки позволяет установить уровень достижения планируемых результатов среднего 
общего образования – сформированность предметных и метапредметных умений обу-
чающихся.  

С целью объективности оценивания работ и предупреждения завышения (заниже-
ния) отметок обучающихся, учителю рекомендовано подбирать задания, которые будут 
соответствовать формированию предметных результатов освоения программы по предме-
ту в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.   

Критерии оценивания предметных результатов 
Критерии оценивания по предметам: биология , физика, география, химия. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений за устные ответы обучающихся: 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного ма-

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-
стей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; вы-
делять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанав-
ливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные свя-
зи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 
чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в ло-
гической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собст-
венные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
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законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал ли-
тературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учи-
теля. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные мате-
риалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему услов-
ных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для дока-
зательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-
нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-
тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 

Знание карты и умение ей пользоваться на географии 
Правильность определения физических и химических величин, их единиц и спосо-

бов измерения. 
Верное решение географических, биологических задач, задач по химии и биологии. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при вос-
произведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие не-
точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде-
ний и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-
чает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-
новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины. 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные терми-
ны. 

Ответ самостоятельный. 
Наличие неточностей в изложении материала. 
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях. 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски. 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий об изучае-
мых явлениях. 

На географии знание карты и умение ей пользоваться. 
При решении биологических, географических, физических, химических задач сде-

ланы второстепенные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
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Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-
риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-
но. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-
ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-
ния понятий дал недостаточно четкие. 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-
держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-
нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-
ля, допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание номенклатуры по предмету, отсутствие практических навыков рабо-
ты: в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.), в области 
химии (неумение пользоваться электрохимическим рядом напряжения металлов, Перио-
дической табшкола  химических элементов, табшкола  растворимости), в области биоло-
гии (неумение пользоваться микроскопом) и т.д. 

Скудны представления по предмету, преобладают формалистические знания. 
По географии недостаточное знание карты, показ на ней сбивчивый. 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает межпредметные связи. 
Ученик понимает физическую и химическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса фи-
зики и химии, которые не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, 
ученик умеет применять полученные знания при решении простых задач с использовани-
ем готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования не-
которых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 
двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
Не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов. 
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретных вопросов и задач по образцу. 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя. 
Имеются грубые ошибки в использовании карты, незнание формул по физике и хи-

мии, незнание основных законов по биологии, химии, физике. 
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Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других уча-
щихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные  
контрольные работы: 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины рабо-

ты или допустил: 
не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок; 
или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 
или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
Оценка умений решать задачи 
Отметка «5»: 
в оформлении и решении нет ошибок, задача решена. 
Отметка «4»: 
в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача 

решена. 
Отметка «3»: 
в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах. 
Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и реше-

нии. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за выполнение 

практических (лабораторных) работ по биологии: 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
правильно определил цель опыта; 
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений; 
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самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-
рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение резуль-
татов и выводов с наибольшей точностью; 

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего мес-
та и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил рабо-
ты с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
или было допущено два-три недочета; 
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
или эксперимент проведен не полностью; 
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 
Отметка "3" ставится, если ученик: 
правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем напо-

ловину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные ре-
зультаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-
тов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более 
двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 
и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат вы-
полнения; 

допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-
ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудовани-
ем), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не под-

готовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке "3"; 
допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 
и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за выполнение 
практических работ по физике: 
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Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 
с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; само-
стоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; со-
блюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет ана-
лиз погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 
и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выво-
ды, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 
объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; на-
блюдения проводились неправильно. 

Грубые ошибки. 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

Неумение выделять в ответе главное. 
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их ре-
шения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 
решения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, про-

вести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным прибо-

рам. 
Неумение определить показания измерительного прибора. 
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
Негрубые ошибки. 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 
ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведения опыта или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности черте-
жей, графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
Нерациональный выбор хода решения. 
Недочеты. 
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают ре-

альность полученного результата. 
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
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Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
Орфографические и пунктуационные ошибки. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за выполнение 

практических и лабораторных работ по химии: 
Отметка «5»: 
Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 
Эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил рабо-

ты с веществами и приборами, 
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 

места, порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 
Отметка «4»: 
Работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы. 
Эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в рабо-

те с веществами и приборами. 
Отметка «3»: 
Ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 
при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 
учителя. Допускается оформление работы без записи уравнений реакций. 

Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами 
техники безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 
Выполнено менее половины работы; 
Допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые уча-
щийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 
Отметка «5»: 
План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реак-

тивов и оборудования. 
Эксперимент выполнен полностью. 
Дано полное объяснение наблюдаемых явлений и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 
План решения составлен правильно. 
Осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, эксперимент выпол-

нен полностью. 
Допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 
Отметка «3»: 
План решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования. 
Эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка 

в объяснении и выводах. 
Эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен. 
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Допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, 
сделаны несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 
Допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах). 
Допущены грубые нарушения техники безопасности. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за выполнение 

практических работ по географии: 
Отметка "5" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические зна-
ния, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана сами-

ми учащимися. 
Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 
при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа пока-
зала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 
для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географиче-
скими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к вы-

полнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выво-
дов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теорети-
ческого материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
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Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или мери-
дианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязатель-
но). 

Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам зада-
ния (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную ра-
боту по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 
работу излишней информации). 

Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 

Система оценивания по предметам: иностранный язык  
Аудирование 
Тест на понимание устного текста 

% пра-
вильно 
выполнен-

Описание Оценка 

90 - 100% Ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, зна-
чимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 
объявления, программы радио и телепередач), догадался о значе-
нии части незнакомых слов по контексту, сумел использовать ин-
формацию для решения поставленной задачи (например, найти ту 
или иную радиопередачу). 

5 

75 - 89 % Ученик понял не все основные факты. При решении коммуника-
тивной задачи он использовал только 2/3 информации. 

4 

50 - 74% Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял не-
правильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

3 

Менее 50 Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее поло-
вины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 
ним речевую задачу. 
 

2 

Говорение 
Монологическое высказывание (рассказ по теме). 
Критерии: содержание, организация высказывания, языковое оформление выска-

зывания 

Решение коммуника-
тивной задачи (содер-
жание)* 

Организация высказывания 

Языковое оформле-
ние высказывания 
(допустимое количе-
ство ошибок) 

Оценка 



688
 

Коммуникативная зада-

ча выполнена полно-

стью: содержание пол-

но, точно и развёрнуто. 

(85 - 100%.) Даны пра-

вильные ответы на во-

просы по содержанию. 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и ло-
гичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы 

0-2 5 

3-5 4 

6-7 3 

8 и более 2 

Коммуникативная зада-

ча выполнена не полно-

стью (60 - 84%) 

Даны правильные отве-

ты на вопросы по со-

держанию 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и ло-
гичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

0-2 4 

3-5 3 

6 и более 2 

Коммуникативная зада-

ча выполнена не полно-

стью (59 - 40%) 

Имеются ошибки в  

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в  
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и ло-
гичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

0-3 3 

4 и более 2 

Коммуникативная зада-

ча выполнена частично 

(4059%) 

Не даны ответы на во-

просы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и ло-
гичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

 2 

Коммуникативная зада-

ча выполнена полно-

стью: содержание пол-

но, точно и развёрнуто. 

( 85 - 100%.) 

Даны правильные от-

веты на вопросы по со-

держанию. 

Высказывание не логично и имеет 
незавершённый характер. 
Высказывание предъявлено в за-
медленном темпе с неправильным 
интонационным рисунком и нело-
гичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

0-2 4 

Коммуникативная зада-

ча  не выполнена 

Высказывание не логично и имеет 
незавершённый характер. 
Понимание высказывания затруд-
нено из-за многочисленных лекси-

кограмматических и фонетиче-

ских ошибок 

0-2 3 

4 и более 2 

ГЗ (грамматическое задание) 
Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление. 
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% правильно выполненного задания Оценка 
95 - 100% 5 
80 - 94 % 4 
60 - 79% 3 
Менее 60% 2 

Диалог 
Диалогическая речь 

Критерии: 
– свободная речь 
– темп и интонационный рисунок 
– фонетическое оформление (правильность звуков) 
– правильное произношение слов 
– соблюдение лексических и грамматических норм 
– понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

Описание 
Количество 
допустимых 

ошибок 
Оценка 

Ученик сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 
этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реп-
лики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуника-
цию. 

0-2 5 

Ученик решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 
реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, свя-
занные с поиском средств выражения нужного значения. Практи-
чески отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

3-4 4 

Ученик решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 
партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, ме-
шающие речевому общению. 

5-6 3 

Ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 
ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Ком-
муникация не состоялась. 

7 и более 2 

Д/С (Диагностический срез) 
Тест на один или несколько видов деятельности, который проводится без преду-

преждения учащихся (оценки выставляются по усмотрению учителя) 

 

% правильно выполненного задания Оценка 
90 - 100% 5 
75 - 91 % 4 
50 - 74% 3 

Менее 50% 2 
Контрольная работа 
Контрольная работа состоит из четырех частей: 

1. Тест на понимание текста на слух «аудирование» 
2. Тест на понимание прочитанного текста 
3. Лексикограмматическое задание 
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4. Письмо 
% правильно выполненного задания Оценка 

90 - 100% 5 
75 - 89 % 4 
50 - 74% 3 

Менее 50% 2 
Письмо 
Письмо, сочинение 

Критерии: содержание и организация высказывания, языковое оформление выска-
зывания. 

Решение коммуникативной задачи 
(содержание 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено полностью. До-
пустим один недочет Правильный 
выбор стилевого оформления речи 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

5 

Задание выполнено не полностью. 
Имеются 2-3 недочета. 

Высказывание логично. Текст разделен на 
абзацы 

4 

Есть недочеты в стилевом оформле-
нии речи 

Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в содержании 
Не соблюдается стилевое оформле-
ние 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

3 

Задание не выполнено. 
Коммуникативная задача не решена 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

2 

Задание выполнено полностью. До-
пустим один недочет Правильный 
выбор стилевого оформления речи 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 
В 2-3 аспектах есть недочеты 

4 
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Задание выполнено не полностью. 
Имеются 2-3 недочета. 
Есть недочеты в стилевом оформле-
нии речи 
Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в содержании 
Не соблюдается стилевое оформле-
ние 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 
В 2-3 аспектах есть недочеты 

3 

 Высказывание нелогично 
Нет разбивки на абзацы 
Структура не соответствует заданию 
Неправильно используются средства ло-
гической связи 

2 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Оценка 
2 лексико-грамматические ошибки 
ИЛИ 
2 орфографические или пунктуационные ошибки 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 
ИЛИ 
4 орфографические или пунктуационные ошибки 
ИЛИ 
Любые 4 ошибки 

4 

6 лексико-грамматических ошибок 
ИЛИ 
6 орфографических или пунктуационных ошибок 
ИЛИ 
Любые 6 ошибок 

3 

7 и более любых ошибок 2 
Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) считают-

ся за 1 ошибку. 
Словарный диктант 
Диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или антони-

мам, диктант по картинкам. 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление. 
% правильно выполненного за-

дания 
Оценка 

95 - 100% 5 
80 - 94 % 4 
60 - 79% 3 

Менее 60% 2 
ТЧ (техника чтения) 
Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое уда-
рение и интонационные контуры, произношение слов практически без наруше-
ний нормы; допускается не более 2-х фонетических ошибок 

5 
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Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные 
паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без наруше-
ний нормы; допускается от 3 до 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошиб-
ки, искажающие смысл 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные 
паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и интонационных контурах; допуска-
ется от 5 до 7 фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных фразовых 
ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 и более фонетиче-
ских ошибок 

2 

Ч (чтение-понимание) 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Описание Оценка 
Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить ос-
новную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении не-
знакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 
несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 
языке. 

5 

Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить ос-
новную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно раз-
вита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 
слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

4 

Ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выде-
лить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая 
догадка. 

3 

Ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориенти-
руется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать не-
знакомую лексику. 

2 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Описание Оценка 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, на-
учно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он ис-
пользовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
текста (смысловую догадку, анализ). 

5 

Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 4 
Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработ-
ки. 

3 

Текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 2 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Описание Оценка 
Ученик, может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 
(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько неболь-
ших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

5 
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Ученик, при достаточно быстром просмотре текста находит только примерно 2/3 
заданной информации. 

4 

Ученик, при достаточно быстром просмотре текста находит только примерно 1/2 
заданной информации. 

3 

Ученик, при достаточно быстром просмотре текста, находит менее 1/2 заданной 
информации. 

2 

Критерии оценки урока со статусом ОТВ 
Отметка «5» 
ставится, если ответ полностью отражает все аспекты, указанные в задании; стиле-

вое оформление речи выбрано верно. Высказывание логично, соответствует предложен-
ному плану; средства логической связи использованы правильно. Используемый словар-
ный запас соответствует поставленной коммуникативной задаче; практически нет нару-
шений в использовании лексики. Используются грамматические структуры в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей. Практически отсутствуют грамматические 
ошибки (допускается 1-2), при этом, обучающийся сам может их исправить. Фонетические 
ошибки практически отсутствуют. 

Отметка «4» 
ставится, если некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; 

имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи. Высказывание в основном 
логично; имеются отдельные недостатки при использовании средств логической связи. 
Используемый словарный запас соответствует поставленной коммуникативной задаче, 
однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов (2-3), либо словарный за-
пас ограничен, но лексика использована правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, 
не затрудняющих понимания (не более 4). Фонетические ошибки практически отсутству-
ют. 

Отметка «3» 
ставится, если высказывание не всегда логично; имеются многочисленные ошибки 

в использовании средств логической связи, их выбор ограничен. Использован ограничен-
ный словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики; многочис-
ленные грамматические и орфографические ошибки. 

Отметка «2» 
ставится, если высказывание не логично. И/ или использован ограниченный сло-

варный запас, допущены многочисленные лексические грамматические и орфографиче-
ские ошибки. 

Система оценивания по предметам: история, обществознание 
Общие положения. 
При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 
 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к ком-

петенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 
 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явле-

ний, корректность речевого оформления высказывания; 
 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 
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 особенности развития учащегося. 
Оценивание итогов обучения делится на: 

– текущее оценивание в течение учебного года; 
– итоговое оценивание (триместровое, семестровое, годовое)  

При оценивании устного ответа учащегося на данной ступени обучения оценка ставит-
ся за: 

 ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное изло-
жение материала, участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для само-
стоятельной работы, работа по группам, работа с различными документами: графи-
ческие, статистические источники, таблицы, диаграммы, плакаты, карикатуры и 
т.д. 

 умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рас-
сказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной литературы, 
кинофильмов, защита рефератов; 

 использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении 
курса обществоведения; 

 логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главно-
го, доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её образ-
ность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – соответствие в 
ответе содержанию вопроса, доказательность. 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 
• за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  
• за составление плана;  
• за исторический диктант; 
• за сочинение-рассуждение по определённой теме (200-400 слов); 
• за тестовую работу; 
• за реферат; 
• работу с различными историческими источниками. 

Критерии оценивания (история россии, всеобщая история). 
Основная задача учителя научить учащихся оперировать знаниями, умениями, на-

выками, излагать изученный материал перед аудиторией, уметь отстаивать свою точку 
зрения, подкреплять свои выводы, аргументировать ответ документами; определять и 
обосновывать своё отношение к событиям и явлениям, а также выдающимся деятелям ис-
торической эпохи. 

Формы и приёмы опроса зависят от методов организации познавательного процесса 
на уроке должны иметь продуктивный, развивающий характер: частично -поисковый, 
проблемный, творческий, исследовательский. 
Основные объекты проверки знаний по истории: 

• Знание фактического исторического материала и карты; 
• Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю; 
• Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 
• Понимание роли исторического события на ход истории; 
• Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые 

знания); 
• Правильность произношения и написания исторических терминов; 
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• Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты. 
Приёмы опроса и его формы 

1. Проверка фактического материала: 
• работа над текстом с ошибками; 
• составление плана ответа по теме; 
• тестовый контроль;  
• фронтальная аналитическая беседа; 
• контрольный срез знаний; 
• индивидуальный ответ у доски и др. 

2. Работа с терминами 
• определение значений; 
• ранжирование по значимости; 
• распределение терминов (по значению, по темам и т.д.) 
• составление рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.) 
• другие формы  

3.Работа по проверке хронологических знаний: 
• хронологический диктант; 
• составление хронологических таблиц; 
• синхронирование событий; 
• соотнесение дат, событий, исторических личностей; 
• работа с текстом с пропущенными датами и др. 

4.Работа с картой и наглядными пособиями: 
• работа с легендой карты; 
• получение информации при чтении карты; 
• формирование вопросов к карте, картине, иллюстрации; 
• работа по контурной карте и др. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся примени-
тельно к различным формам контроля знаний 

Устный опрос (текущий контроль) 
Уровень неудовлетворительный 
Знания слабые, неглубокие (на уровне отдельных фактов) 
Отсутствуют навыки работы с картой, источниками, речь невнятная 
Отсутствуют собственные оценки, суждения. Нет аргументированных выводов 
Уровень удовлетворительный 
Знания слабые (на уровне отдельных фактов), однако, есть попытки их связать в 

единое целое 
Присутствуют слабые навыки работы с исторической картой и источником 
Присутствуют попытки дать оценки событиям и явлениям, но данные оценки не-

точны, несистемны, неглубоки 
Уровень хороший 
Знания фактов на достаточно высоком уровне, присутствуют попытки анализа и 

интерпретации фактов. Хорошее владение навыками работы с исторической картой. Уме-
ние работать с источником (выявлять информацию, сравнивать источники). Наличие гра-
мотной устной речи. Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных свя-
зях, даются взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей 

Уровень отличный 



696
 

Высокий уровень фактологических, хронологических знаний. Присутствие интег-
рированного взгляда на историю России в контексте мировом и европейском. Наличие 
сведений о региональной истории. Используется дополнительный материал в виде знаний 
о памятниках литературы и искусства, в которых отражены события эпохи 

Высокие деятельностно-коммуникативные качества: умение читать историческую 
карту, выявлять сходства и различия в источниках, давать им оценку; сравнивать истори-
ческие события. Наличие высоких качеств устной речи 

Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются 
взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей. Проявлены высокие 
гражданские качества 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию  
1. Устный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 
умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источни-
ков), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социаль-
ных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собст-
венной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 
практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопро-
са.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:  
• предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 
• верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл; 
• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретиче-

ских положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обос-
новал аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 
• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  
• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров; 
• делает элементарные выводы; 
• путается в терминах; 
• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 
• не может аргументировать собственную позицию; 
• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 
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• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

• не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 
• не раскрыл проблему; 
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согла-

сие с автором); 
• или информацию представил не в контексте задания. 

2. Письменные работы. 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 
предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 
заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 
знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на во-

просы текста; 
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового кур-

са; 
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 
• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (рефе-

рат, доклад, сообщение, конспект и т.д.). 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника 
по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопро-

сы текста;  
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных об-

ластей (география, биология, искусство и т.д.); 
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различ-

ных знаковых системах; 
• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 
• не смог осуществить поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 
• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопро-

сы и задания текста; 
• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  
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• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 
• не смог определить основную идею, мысль текста; 
• не раскрыл проблему; 
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согла-

сие с мнением автора) 
• аргументация отсутствует; 
• или информация дана не в контексте задания. 

3. Нормы оценки эссе  
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 
предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 
• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с исполь-

зованием научной терминологии в контексте задания; 
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии про-

блемы; 
• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на со-

циальный личный опыт; 
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (география, 

биология, искусство и т.д.). 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:  
осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопро-

сы текста; 
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных об-

ластей (естествознание, искусство и т.д.); 
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различ-

ных знаковых системах. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 
знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии про-

блемы; 
• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 
• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 
• не раскрыл проблему; 
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согла-

сие с мнением автора); 
• аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания. 
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Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
Общая классификация ошибок: 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и недоче-
ты. 
Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание дат, исторических событий, фактов; 

- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и обществовед-

ческих задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать карты; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух 
этих признаков второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 
- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 
- небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 
- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
Система оценивания по предметам: математики (в том числе алгебра, геомет-

рия, вероятность и статистика) и информатики 
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» оп-

ределено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овла-
дение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превы-
шение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, пре-
вышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); •высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освое-
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ния планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформирован-
ностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-
шенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов 
этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учеб-
ному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть во-
влечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обу-
чения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базо-
вого, целесообразно выделить также два уровня: 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового 
уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма 
и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значи-
тельные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, ма-
тематический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраиче-
ских преобразований, геометрических работ 
Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной ра-
боты, т. е. 
а) если решение всех примеров верное; 
б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи 
хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех 
случаях, когда это требуется.  
Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 
правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 
Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) 
ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 
е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 
Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при ко-
торой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено ме-
нее половины всей работы. 
Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недо-
чётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 
математическом развитии. 
Оценка письменной работы по решению текстовых задач 
Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: 
ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рациональ-
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но; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и пра-
вильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые 
пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпываю-
щий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требу-
ется).  
Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 
решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 
Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 
а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 
б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 
в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 
д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 
Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 
норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 
Примечания. 

Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если уче-
ник дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом раз-
витии. 
Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 
полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 
Оценка комбинированных письменных работ по математике. 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 
примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предва-
рительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 
а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для 
всей работы в целом; 
б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или 
«4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но 
при этом учитывается значение каждой из частей работы; 
в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы 
оценена баллом «5», а другая - баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить 
такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную 
часть работы; 
г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая - баллом «2» или 
«1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю ра-
боту баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную 
часть работы. 
Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму 
или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 
Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется ука-
занными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 
учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 
применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 
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контрольные работы. Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоя-
тельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцени-
ваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае вы-
ставляется только за безукоризненно выполненные работы.  
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руко-
водством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 
оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 
случае оценивается баллом «5».  
Нормы оценок математического диктанта 
выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 
Высокий уровень (оценка «5»):. число верных ответов -от 90 до 100%. 
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 66 до 89%.  
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
Оценка устных ответов обучающихся. 
Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся:  

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный ма-
териал; 

• дает ответ в логической последовательности с использованием принятой термино-
логии; показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и за-
кономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно анализиру-
ет и обобщает теоретический материал; 

• свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 
и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 
встречавшихся задач; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, до-
полнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необ-
ходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутст-
вующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по тре-
бованию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся:  
• показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном пра-

вильный ответ; 
• учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с при-

ведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 
может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический матери-
ал; 

• основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему ус-
ловных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся:  
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробе-

лы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 
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• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуа-
ций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного пред-
мета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

• выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется 
при анализе и обобщении учебного материала; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся:  
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных во-

просов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может испра-
вить даже при помощи учащихся и учителя 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя математическую терминологию и символику; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-
ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на от-
метку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического со-
держания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

• допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных во-
просов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальней-
шего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к матема-
тической подготовке учащихся»). 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использо-
вании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
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умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис-
правлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 
Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью. 
• в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не яв-

ляющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 
Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 
• допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чер-

тежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 
теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями по данной теме в полной мере; 
• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраиче-
ских преобразований 
Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.:  
а) если решение всех примеров верное;  
б) если все действия и преобразования выполнены 
правильно, без ошибок;  
в) все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка ре-
шения в тех случаях, когда это требуется. 
Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2-3 не-
дочета. 
Оценка «3» ставится в следующих случаях:  
а) если в работе имеется 1 грубая и не более 1 негрубой ошибки;  
б) при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов;  
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок;  
г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;  
д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов;  
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е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 
выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 
работы. 
Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 недочетов, ес-
ли ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем матема-
тическом развитии. 

 
Система оценивания по предметам: русский язык, литература 

Балл Степень выполнения учащимися общих требований к ответу 

«5» 

Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и са-
мостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

«4» 
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последова-
тельности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-
мулировке правил; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого 

«2» 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемо-
го материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-
щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препят-
ствием к успешному овладению последующим материалом 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (ко-
гда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рас-

средоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушива-
лись ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике. 

Оценка письменных работ 
Критерии оценки за диктант  

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
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В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 
оценки (за диктант и за дополнительное задание).  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководство-
ваться следующим: 

«5» ученик выполнил все задания верно 
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» выполнено не менее половины заданий 
Примечание 
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении допол-

нительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. Контрольный словарный диктант 
«5» -  ошибки отсутствуют 

«4» 1 - 2 ошибки 
«3» 3 - 4 ошибки 
«2»    5 и более ошибок 
Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрез-

ков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые 

и негрубые. К негрубым относятся: 
1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 
2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку 
запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие 
этого правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного пред-
ложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставит-
ся. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка 
негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск од-
ного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное 
место в округе или неправильная последовательность их расположения. 
Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 
в 10-11классе - не менее 250 знаков. 
С помощью сочинений проверяются: 
умение раскрывать тему; 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических и логических ошибок и недочетов. 
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих пере-

численные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в со-
держании. 
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Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разви-

той грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использо-
ванных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 
языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее умест-
но в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от 
умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возмож-
ности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лек-
сических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических 
категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые со-
ответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 
понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыва-
нию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразитель-
ные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 
тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значе-
нии. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю 
речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеля-
ризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистиче-
скими синонимами. Правильность и уместность языкового оформления проявляется в от-
сутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 
устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с 
разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая - за содержание работы и речь, 
вторая - за грамотность (в журнале первая оценка ставится на страницу «Литература» 
(содержание), вторая оценка ставится на страницу «Русский язык» (грамотность)). 

Критерии оценивания сочинения и изложения 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря, разнообразием исполь-
зуемых синтаксических конструкций, точностью словоупот-
ребления. 
Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. В 
целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 рече-

Допускаются: 
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибки 
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«4» 

 Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 
 Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности. 
 Имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей. 
 Лексический и грамматический строй речи достаточно разно-
образен. 
 Стиль работы отличается единством и достаточной вырази-
тельностью. В целом в работе допускается не более 2 недоче-

Допускаются: 
орфографические и 2 пунк-
туационные ошибки, или 1 
орфографическая и 
пунктуационные ошибки, 
или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии ор-
фографических ошибок, а 
также 2 грамматические 
ошибки 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изло-
жения 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксиче-
ские конструкции, встречается неправильное словоупотребле-
ние. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна. 
6. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содер-
жании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орф. и 5 пунк.,или 
7 пунк. при отсутствии ор-
фографических  
 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 
частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соот-
ветствует плану. Крайне беден словарь, работа написана ко-
роткими однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случат неправильного словоупот-
ребления. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недо-
четов. 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, 
или 
6 орф. и 8 пунк., или 
5 орф. и 9 пунк., или 
9 пунк., или 8 орф. и 5 
пунк., 
а также 7 грамматических 
ошибок 

Примечания 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 
повысить первую оценку за сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нор-
мах оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличен-
ных для отметки «4» на одну, для отметки «3» на две единицы. Например, при 
оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 
грамматических ошибках или при соотношениях: 2–3–2, 2–2–3; «3» ставится при 
соотношениях: 6–4–4, 4–6–4, 4–4–6. При выставлении оценки «5» превышение 
объёма сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас-
крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовле-
творительно. 
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4. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 
«Оценка диктантов». 

Учет ошибок при оценке письменных работ 
Не учитываются ошибки: 

- в переносе слов, 
- в авторской пунктуации, 
- описки. 

Негрубые ошибки две считаются за одну: 
- исключения из правил, 
- написание большой буквы в составных собственных наименованиях, 
- слитное и раздельное написание наречий, правописание которых не регулируется 

правилами, 
- раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными и причастиями, высту-

пающими в роли сказуемого, 
- написание Ы-И после приставок, 
- случаи трудного разграничения частиц НЕ и НИ в предложениях, 
- написание собственных имен нерусского происхождения, 
- постановка одного пунктуационного знака вместо другого, 
- пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последова-

тельности. Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне одноко-
ренных слов) считаются за одну ошибку. 

Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или 
его фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки счи-
таются за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка. 
Критерии оценивания выразительного чтения стихотворения 

1. Правильная постановка логического ударения. 
2. Соблюдение пауз. 
3. Правильный выбор темпа. 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение. 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования. 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям. 
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 
Примечание. Подготовка к выразительному чтению – разметка текста. 
Критерии чтения по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
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Оценка за триместр ставится на основании оценок, выставленных в журнал в течение 
этого периода.  
Оценка за год ставится на основании триместровых оценок.  

Критерии оценивания по предмету физическая культура 

Уров-
ни/оценка 

Высокий Средний Низкий 
«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценивания устного ответа 
Знания За ответ, в кото-

ром учащийся де-
монстрирует глу-
бокое понимание 
сущности мате-

риала; логично его 
излагает, исполь-
зуя примеры из 

практики или сво-
его опыта 

За ответ, если в 
нем содер-
жаться не-

большие не-
точности и не-
значительные 

ошибки 

За ответ, в кото-
ром 

Отсутствует логи-
ческая 

Последователь-
ность, имеются 

пробелы в знании 
материала, нет 

должной аргумен-
тации и умения 

использовать зна-
ния на практике 

За непонима-
ние и незнание 

материала 
Программы 

Критерии оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 
Знания Двигательное дей-

ствие выполнено 
правильно (задан-
ным способом), 
четко, легко, в 

надлежащем рит-
ме. Ученик пони-

мает сущность 
движения, его на-
значение, может 

разобраться в 
движении, объяс-
нить как оно вы-
полняется, и про-
демонстрировать 
в нестандартных 
условиях; может 
определить и ис-
править ошибки, 
допущенные дру-

гим учеником; 
уверенно выпол-

няет учебный 
норматив 

При выполне-
нии двигатель-
ного действия 
ученик дейст-
вует так же, 

как и в преды-
дущем случае, 
но допустил не 
более двух не-
значительных 

ошибок. 
Двигательное 
действие вы-
полнено пра-

вильно, но не-
достаточно 

легко и четко, 
наблюдается 

некоторая ско-
ванность дви-

жения 

Двигательное 
Действие в 
Основном 

Выполнено 
Правильно, но 
Допущена одна 

Грубая или 
Несколько мелких 

Ошибок, 
Приведших к 
Скованности 
Движений, 

Неуверенности 

Движение или 
Отдельные его 

Элементы 
Выполнены 

Неправильно, 
Допущено 
Более двух 

Значительных 
Или одна 

Грубая ошиб-
ка, 

Приведших к 
Неуверенному 

Или напря-
женному вы-

полнению 

Критерии оценивания владения способами и умению осуществлять физкультурно-
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оздоровительную деятельность 
 Учащийся умеет: 

- самостоятельно 
организовать ме-

сто занятий; 
- подбирать сред-

ства и инвентарь и 
применять их в 

конкретных усло-
виях; 

- контролировать 
ход выполнения 
заданий и оцени-

вать итоги; 
- демонстрировать 
полный и разно-
образный ком-
плекс упражне-
ний, направлен-
ный на развитие 

конкретной физи-
ческой (двига-

тельной) способ-
ности или ком-

плекса упражне-
ний, утренней или 
гимнастической 

гимнастики 

Учащийся: 
- организует 

место занятий 
в основном 

Самостоятель-
но, лишь с 

незначитель-
ной помощью; 

- допускает 
Незначитель-
ные ошибки в 

подборе 
средств; 

- контролирует 
Ход выполне-
ния заданий и 
оценивает ито-

ги «3» 
Более полови-
ны видов само-

стоятельной 

Деятельности вы-
полнены с помо-
щью учителя или 
не выполняется 

один из пунктов. 
Ученик испытыва-
ет затруднения в 
организации мест 
занятий и подборе 

инвентаря. 
Удовлетворитель-
но контролирует 
ход и итоги заня-

тия 

Учащийся не 
владеет уме-

ниями осуще-
ствлять раз-

личные виды 
физкультурно- 
оздоровитель-

ной 
деятельности 

Критерии оценивания при текущей триместровой аттестации 
Физические способности Контрольное упражение (тест) 

Скоростные Бег, с 
Координационные Челночный бег 3х10 м, с 

Метание мяча на точность, количество попа-
даний 

Скоростные-силовые Прыжки в длину с 
места, см 

Прыжки в длину с 
разбега, см 

Прыжки в высоту с 
разбега, см 

Многоскоки (8 прыж-
ков), м 

Метание мяча на 
дальность, м 

Прыжки на скакалке 
за 15 с, кол- во раз 

Выносливость Бег 6 минут, м 
Бег, мин.с 

 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя 
Силовые Подтягивание на высокой перекладине из по-

ложения виса (мальчики), кол-во раз 
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Подтягивание на низкой перекладине из поло-
жения виса лежа (девочки), кол-во раз 
Подъем туловища за 60 с, кол-во раз 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во 
раз 

Приседания, кол-во раз 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Зачетная система: 
Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической под-
готовленности и прилежания. 

Дополнительные баллы можно получить если: 

• ученик, не пропустивший ни одного урока без уважительной причины, 
• ученик, который занимался на всех уроках физической культуры; 
• за каждый урок ученик получает коэффициент прилежания, который выставляется 

ему в конце каждого урока; за неприлежание - минус 1 балл; 
• пропуск урока без уважительной причины - минус; 
• участие в общешкольном соревновании - плюс баллы. 

Критерии оценивания по предмету: основы безопасности жизнедеятельности 
Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных поня-
тий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет приме-
нить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материа-
лом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным мате-
риалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допус-
тил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять по-
лученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 
но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явле-
ний и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 
в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлемент-
ного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 



713
 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 
3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и пра-
вильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 
правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 
два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполне-
ния приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись непра-
вильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ 
При реализации ОП СОО (% правильно отвеченных вопросов в работе): 
90-100% - «5» 
70-89% - «4» 
50-69% - «3» 
0-49% - «2» 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное коли-
чество баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 
Минимальное количество - 10 слайдов 5 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, 
звук, графики) 

5 

Использование эффектов анимации 5 
Вставка графиков и таблиц 5 
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и струк-
турированы 

10 
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Слайды представлены в логической последовательности 10 
Красивое оформление презентации 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 60 

Окончательная оценка: 
«5» - 55 - 60 баллов 
«4» - 45 - 54 балла 
«3» - 30 - 44 балла 
«2» - менее 30 баллов 

Критерии оценки индивидального проекта 

Критерии оценки 
качества индиви-

дуального проекта 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

Низкий 
 (1 балл) 

Средний 
(2 балла) 

Высокий  
(3 балла) 

Сформированность 
предметных знаний 
и способов действий 

Тема проекта не 
раскрыта, большая 
часть информаци-
онных источников 
не соотносится с 
целью проектной 
работы, учащийся 
не может коммен-
тировать содержа-
ние, делать собст-

венные выводы 
 

Учащийся использо-
вал небольшой объ-
ем информационных 
источников, чтобы 
раскрыть тему про-

екта.  
В работе и в ответах 

на вопросы по со-
держанию работы 

отсутствуют грубые 
ошибки 

Учащийся продемон-
стрировал глубокие 

знания по теме проек-
та, грамотно и обосно-

ванно использовал 
имеющиеся знания и 
способы действий, 

ошибки в содержании 
работы отсутствуют 

Сформированность 
познавательных 

УУД 

Учащийся прояв-
лял незначитель-
ный интерес к те-

ме проекта, ис-
пользовал источ-
ники информации 
в рамках школь-

ной программы, с 
помощью руково-
дителя (тьютора) 
определил про-

блему проекта, в 
содержании отсут-

ствуют выводы, 
продукт проекта 

отсутствует 

Учащийся совместно 
с руководителем 

(тьютором) поставил 
цель проекта и опре-

делил пути его ре-
шения, использовал 
в основном описа-
тельный способ об-
работки информа-

ции, продемонстри-
ровал продукт про-

екта 

Учащийся грамотно 
сформулировал про-
блему проекта и  ос-
новной вопрос иссле-
дования, выбрал адек-
ватные способы ее ре-
шения, включая поиск 
и обработку информа-

ции, формулировку 
выводов и обоснование 
и реализацию принято-
го решения, обоснова-
ние и создание модели, 
прогноза, макета, объ-
екта, творческого ре-

шения 
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Сформированность 
регулятивных УУД 

Учащийся опреде-
лил цель проекта с 
помощью руково-
дителя (тьютора), 
план достижения 
цели не составил, 

отсутствуют навы-
ки самоконтроля 

Учащийся проде-
монстрировал навы-
ки определения темы 
и планирования ра-

боты; 
некоторые этапы 
выполнялись при 

помощи руководите-
ля (тьютора); уча-
щийся осуществил 

самоконтроль и кор-
рекцию результатов 

проекта 

Учащийся демонстри-
ровал умение само-
стоятельно планиро-

вать и управлять своей 
познавательной дея-

тельностью во време-
ни; использовал ре-

сурсные возможности 
для достижения целей; 

осуществлял выбор 
конструктивных стра-
тегий в трудных си-

туациях 

Сформированность 
коммуникативных 

УУД 

Учащийся подго-
товил защиту ра-
боты с помощью 

руководителя 
(тьютора), не 
представил 

оформление про-
екта, не смог отве-
тить на вопросы по 

содержанию 

Учащийся подгото-
вил защиту работы, 
продемонстрировал 
навыки оформления 

продукта, не смог 
аргументированно 

ответить на вопросы 

Учащийся ясно изло-
жил и оформил выпол-
ненную работу, пред-
ставил ее результаты, 
аргументированно от-

ветил на вопросы 

Максимальный балл 12 

Окончательная оценка: 
9–12 баллов – высокий уровень (отметка 5); 
6–8 баллов – средний уровень (отметка 4); 
5-6 баллов – низкий уровень (отметка 3) 
Оценивание работ внешнего мониторинга системы образования (ВПР, РДР) 

проводится на основании спецификации контрольных измерительных материалов данных 
мероприятий.    

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
    Проведение промежуточной аттестации определено Положением о формах, периодич-
ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении МБОУ СОШ 
№22. 

При проведении промежуточной аттестации работы обучающихся оцениваются в 
соответствии с выше изложенными критериями.  

Промежуточная аттестация проводится в общеобразовательной организации на ос-
нове принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоенияобу-
чающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получе-
ния образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными обра-
зовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 
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Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом 
школы как по предметам, так и по курсам внеурочной деятельности. 

Процедурные формы: письменные формы, устные формы, формы, основанные на 
педагогическом наблюдении, формы, основанные на экспертной оценке. 
Письменные формы  - тесты, включая онлайн-тесты; 

- комплексные диагностические работы; 
- контрольные работы, диктанты, изложения; 
- диктанты с грамматическим заданием; 
- изложения 

Устные формы - публичное выступление; 
- собеседование  

Формы, основанные на педагогиче-
ском наблюдении 

- наблюдение в процессе групповой работы обу-
чающихся по решению проектных задач, ситуаци-
онных задач, кейсов; 
- наблюдение в процессе выполнения обучающи-
мися группового проекта или коллективного твор-
ческого дела; 
- наблюдение за групповой онлайн-активностью; 
- наблюдение за обучающимися в ходе програм-
мируемых дискуссий, в том числе в онлайн-среде 

Формы, основанные на экспертной 
оценке 

- экспертная оценка проектов; 
- экспертная оценка изделий, макетов, предметов 
живописи, продуктов словесного творчества и 
иных продуктов прикладных проектов обучаю-
щихся, результатов творческой деятельности. 

Беспроцедурная форма: учет текущих учебных достижений обучающегося (далее – 
учет).  

Промежуточная аттестация в форме учета проводится без фактического присутст-
вия обучающегося. Отметка за промежуточную аттестацию в форме учета определяется 
как среднее арифметическое отметок, полученных обучающимся по итогам текущего те-
матического контроля (контрольных работ, контрольных диктантов и т.п.) по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) за текущий учебный год и фиксируется в элек-
тронном журнале по пятибалльной системе.  

Расписание проведения промежуточной аттестации, контрольно-измерительные 
материалы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), сроки предоставле-
ния итоговых материалов промежуточной аттестации, сроки выставления отметок по ре-
зультатам промежуточной аттестации в электронный журнал утверждаются приказом ру-
ководителя муниципальной общеобразовательной организации не позднее, чем за две не-
дели до начала периода проведения промежуточной аттестации. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном 
журнале отдельной графой по пятибалльной системе в разделах тех учебных предметов, 
по которым она проводилась и оформлением протокола проведения промежуточной атте-
стации по отдельному учебному предмету. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10–х классов по всем 
предметам учебного плана всех форм обучения (очной, очно-заочной, заочной); а также 
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обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по индивидуальным учебным планам, в том числе 
на дому или осуществляющие ускоренное обучение, обучающиеся в форме семейного об-
разования; обучающиеся в форме самообразования на уровне среднего общего образова-
ния.   

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-
скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-
граммы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-
нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс услов-
но.   

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-
женности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образо-
вательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Годовые отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебно-
го плана за текущий учебный год определяются как среднее арифметическое триместро-
вых (полугодовых) отметок и отметки за промежуточную аттестацию, округленное до це-
лого числа. 

3. График контрольных мероприятий  

 

Сроки Уровень Класс Предмет Форма 
диагностической 

работы 

Выход 

Сентябрь, 
4-5 неделя 

всерос. 10-11 Русский язык 
Математика 

 

Диктант с заданием 
Контрольная работа 
Контрольная работа 

Работа с текстом 
 

Справка, приказ по 
итогам. 

Анализ результата на 
совещании учителей 
при зам. дир. по УВР 

Сентябрь, 
1-5 неделя 

администр. 10-11 Математика 
Информатика 
Русский язык 
Литература 

Иностранный 
язык (английский 

язык) 
История 

Обществознание 
География 

Физика 
Химия 

Биология 

Диктант с заданием 
Контрольная работа 

Работа с текстом 

Справка, приказ по 
итогам. 

Анализ результата на 
совещании учителей 
при зам. дир. По УВР 

 

Декабрь, администр. 10-11 Математика Диктант с заданием Справка, приказ по 
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1-4 неделя Информатика 
Русский язык 
Литература 

Иностранный 
язык (английский) 

История 
Обществознание 

География 
Физика 
Химия 

Биология 

Контрольная работа 
Работа с текстом 

итогам. 
Анализ результата на 
совещании учителей 
при зам. дир. по УВР 

 

Май, 
1-4 неделя 

администр. 10-11 Математика 
Информатика 
Русский язык 

Родной язык (рус-
ский) 

Литература 
Иностранный 

язык (английский 
язык) 

История 
Обществознание 

География 
Физика 
Химия 

Биология 

Диктант с заданием 
Контрольная работа 

Работа с текстом 

Справка, приказ по 
итогам. 

Анализ результата на 
совещании учителей 
при зам. дир. по УВР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к целевому разделу образовательной программы 
 среднего общего образования 

(раздел 1.3. Система оценки достижения 
 планируемых результатов освоения  

программы среднего общего образования 
Федеральный государственный образовательный 

 стандарт среднего общего образования:  
 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-
вания и способов оценки 

Условные обозначения:   оценка текущая (Т)  тематическая ( Тем); устно (У),       письмен-
но (П), практика(ПР); промежуточная аттестация (ПА) 

Предмет  Предметные результаты   10 класс 11класс 
Русский язык 
(базовый уровень) 

сформированность представлений о 
функциях русского языка в современ-
ном мире (государственный язык Рос-
сийской Федерации, язык межнацио-
нального 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 отра-
жении в русском языке традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей; сформированность ценно-
стного отношения к русскому языку 

У У 

совершенствование умений создавать 
устные монологические и диалогиче-
ские высказывания различных типов и 
жанров; употреблять языковые сред-
ства в соответствии с речевой ситуа-
цией (объем устных монологических 
высказываний - не менее 100 слов; 
объем диалогического высказывания - 
не менее 7-8 реплик); совершенство-
вание умений выступать публично; 
представлять результаты учебно-
исследовательской и проектной дея-
тельности; использовать образова-
тельные информационно-
коммуникационные инструменты и 
ресурсы для решения учебных задач 

У,Т, ПА У,Т, ПА 

сформированность знаний о призна-
ках текста, его структуре, видах ин-
формации в тексте; совершенствова-
ние умений понимать, анализировать 

У,Т, ПА У,Т, ПА 
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и комментировать основную и допол-
нительную, явную и скрытую (подтек-
стовую) информацию текстов, вос-
принимаемых зрительно и (или) на 
слух; выявлять логико-смысловые от-
ношения между предложениями в тек-
сте; создавать тексты разных функ-
ционально-смысловых типов; тексты 
научного, публицистического, офици-
ально-делового стилей разных жанров 
(объем сочинения - не менее 150 слов) 
совершенствование умений использо-
вать разные виды чтения и аудирова-
ния, приемы информационно-
смысловой переработки прочитанных 
и прослушанных текстов, включая ги-
пертекст, 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); 

Т,Тем, ПА У,Т, ПА  

обобщение знаний о языке как систе-
ме, его основных единицах и уровнях; 
обогащение словарного запаса, рас-
ширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств; 
совершенствование умений анализи-
ровать языковые единицы разных 
уровней, тексты разных функциональ-
но-смысловых типов, функциональ-
ных разновидностей языка (разговор-
ная речь, функциональные стили, язык 
художественной литературы), различ-
ной жанровой принадлежности; сфор-
мированность представлений о фор-
мах существования национального 
русского языка; знаний о признаках 
литературного языка и его роли в об-
ществе 

Т, ПА - 

сформированность представлений об 
аспектах культуры речи: норматив-
ном, коммуникативном и этическом; 
формирование системы знаний о нор-
мах современного русского литера-
турного языка и их основных видах 
(орфоэпические, лексические, грамма-
тические, стилистические); совершен-
ствование умений применять знание 
норм современного русского литера-

Т,Тем, ПА - 
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турного языка в речевой практике, 
корректировать устные и письменные 
высказывания; обобщение знаний об 
основных правилах орфографии и 
пунктуации, совершенствование уме-
ний применять правила орфографии и 
пунктуации в практике письма; сфор-
мированность умений работать со 
словарями и справочниками, в том 
числе академическими словарями и 
справочниками в электронном форма-
те 
обобщение знаний о функциональных 
разновидностях языка: разговорной 
речи, функциональных стилях (науч-
ный, публицистический, официально-
деловой), языке художественной ли-
тературы; совершенствование умений 
распознавать, анализировать и ком-
ментировать тексты различных функ-
циональных разновидностей языка 
(разговорная речь, функциональные 
стили, язык художественной литера-
туры) 

Т, ПА - 

обобщение знаний об изобразительно-
выразительных средствах русского 
языка; совершенствование умений оп-
ределять изобразительно-
выразительные средства языка в тек-
сте 

Т, ПА - 

совершенствование умений использо-
вать правила русского речевого этике-
та в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах 
общения, в повседневном общении, 
интернет-коммуникации 

Т, ПА - 

Литература 
(базовый уровень) 

знание содержания, понимание клю-
чевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-
ценностного взаимовлияния произве-
дений русской, зарубежной классиче-
ской и современной литературы 

Т Т 

умение определять и учитывать исто-
рикокультурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анали-
за художественных произведений, вы-
являть их связь с современностью 

Т, ПА Т, ПА 

Выявление  в произведениях художе-
ственной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражение своё от-
ношение к ним в развёрнутых аргу-
ментированных устных и письменных 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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высказываниях, участие в дискуссии 
на литературные темы 
Выразительное чтение, чтение 
наизусть 

Т Т 

Работа с текстом Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

умение сопоставлять произведения 
русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными ин-
терпретациями в других видах ис-
кусств 

Т Т 

умение применять их в речевой прак-
тике изобразительно-выразительных 
возможностей русского языка    

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

владение современными читательски-
ми практиками,   понимание литера-
турных текстов, умение  истолковать 
прочитанное в устной и письменной 
форме, информационная переработка 
текстов в виде аннотаций, докладов, 
тезисов, конспектов, рефератов, а 
также написания отзывов и сочинений 
различных жанров ,  умением редак-
тировать и совершенствовать собст-
венные письменные высказывания с 
учётом норм русского литературного 
языка 

Т Т 

умение работать с разными информа-
ционными источниками 

Т Т 

Литература 
(углубленный 
уровень) 

требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса литера-
туры включают требования к резуль-
татам освоения базового курса и до-
полнительно отражают 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

понимание и осмысленное использо-
вание терминологического аппарата 
современного литературоведения, а 
также элементов искусствоведения, 
театроведения, киноведения в процес-
се анализа и интерпретации произве-
дений художественной литературы и 
литературной критики 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

владение комплексным филологиче-
ским анализом художественного тек-
ста и осмысление функциональной 
роли теоретико-литературных поня-
тий, в том числе: авангард; литератур-
ный манифест; беллетристика, массо-
вая литература, сетевая литература; 
поэтика, интертекст, гипертекст 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность представлений о 
стилях художественной литературы 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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разных эпох, литературных направле-
ниях, течениях, об индивидуальном 
авторском стиле 
владение умениями учебной проект-
но-исследовательской деятельности 
историко- и теоретико-литературного 
характера, в том числе создания меди-
апроектов; различными приемами ци-
тирования и редактирования текстов 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность представлений об 
основных направлениях литературной 
критики, современных подходах к 
анализу художественного текста в ли-
тературоведении; умение создавать 
собственные литературно-
критические произведения в жанре 
рецензии, аннотации, эссе 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

Родной язык (рус-
ский) 
(базовый уровень) 

сформированность представлений о 
роли и значении родного языка в жиз-
ни человека, общества, государства; 
сформированность ценностного от-
ношения к родному языку; представ-
лений о взаимосвязи родного языка и 
родной культуры, об отражении в 
родном языке российских традицион-
ных духовно-нравственных ценностей 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

совершенствование умений аудирова-
ния, чтения, говорения и письма, 
обеспечивающих эффективное взаи-
модействие в ситуациях формального 
и неформального межличностного и 
межкультурного общения, умений 
свободно общаться на родном языке в 
различных формах и на разные темы; 
использовать языковые средства в со-
ответствии с ситуацией и сферой об-
щения 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

формирование умений переработки 
прочитанных и прослушанных тек-
стов, включая тексты разных форма-
тов (гипертексты, графика, инфогра-
фика и другие); создание вторичных 
текстов, редактирование собственных 
текстов 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

систематизация знаний о функцио-
нальных разновидностях родного язы-
ка и функционально-смысловых типах 
речи; совершенствование навыков 
анализа текстов разной функциональ-
но-стилевой и жанровой принадлеж-
ности на родном языке 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

систематизация знаний об изобрази- Т,Тем, ПА Т,Тем, 
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тельно-выразительных возможностях 
родного языка; совершенствование 
умений определять изобразительно-
выразительные средства языка в тек-
сте 

ПА 

систематизация знаний о родном язы-
ке как системе и развивающемся яв-
лении, его уровнях и единицах, зако-
номерностях его функционирования; 
формирование представлений о фор-
мах существования родного языка 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

развитие культуры владения родным 
языком с учетом его функциональных 
возможностей; свободное использова-
ние активного словарного запаса, ов-
ладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

систематизация знаний о языковых 
нормах родного языка; применение 
знаний о них в речевой практике; оце-
нивание собственной и чужой речи с 
точки зрения правильности использо-
вания языковых средств и соответст-
вия языковым нормам 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

совершенствование умений использо-
вать правила речевого этикета на род-
ном языке в различных сферах обще-
ния, включая интернет-коммуникацию 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

развитие умений переводить текст 
(фрагменты текста) с родного языка на 
русский язык и наоборот; развитие 
умений применять словари и справоч-
ники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной 
форме (при их наличии) 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

Иностранный язык  
(английский язык) 
 (базовый уровень) 

овладение основными видами речевой 
деятельности 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

овладение фонетическими навыками У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

знание и понимание основных значе-
ний изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых кли-
ше), основных способов словообразо-
вания (аффиксация, словосложение, 
конверсия) и особенностей структуры 
простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов 
предложений; 
выявление признаков изученных 
грамматических и лексических явле-
ний по заданным основаниям 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 
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овладение навыками распознавания и 
употребления в устной и письменной 
речи не менее 1500 лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), включая 1350 лексических 
единиц, освоенных на уровне основ-
ного общего образования; навыками 
употребления родственных слов, об-
разованных с помощью аффиксации, 
словосложения, конверсии 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

овладение навыками распознавания и 
употребления в устной и письменной 
речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций 
изучаемого иностранного языка в 
рамках тематического содержания ре-
чи в соответствии с решаемой комму-
никативной задачей 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

овладение социокультурными зна-
ниями и умениями: знать/понимать 
речевые различия в ситуациях офици-
ального и неофициального общения в 
рамках тематического содержания ре-
чи и использовать лексико-
грамматические средства с учетом 
этих различий; знать/понимать и ис-
пользовать в устной и письменной ре-
чи наиболее употребительную тема-
тическую фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка (на-
пример, система образования, страни-
цы истории, основные праздники, эти-
кетные особенности общения); иметь 
базовые знания о социокультурном 
портрете и культурном наследии род-
ной страны и страны/стран изучаемого 
языка; представлять родную страну и 
ее культуру на иностранном языке; 
проявлять уважение к иной культуре; 
соблюдать нормы вежливости в меж-
культурном общении 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

овладение компенсаторными умения-
ми, позволяющими в случае сбоя 
коммуникации, а также в условиях 
дефицита языковых средств использо-
вать различные приемы переработки 
информации: при говорении - пере-
спрос; при говорении и письме - опи-
сание/перифраз/толкование; при чте-
нии и аудировании - языковую и кон-
текстуальную догадку 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

развитие умения сравнивать, класси- У,Т,Тем, У,Т,Тем, 
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фицировать, систематизировать и 
обобщать по существенным призна-
кам изученные языковые явления 
(лексические и грамматические) 

ПА ПА 

приобретение опыта практической 
деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-
исследовательской, проектной дея-
тельности предметного и межпред-
метного характера с использованием 
материалов на изучаемом иностран-
ном языке и применением информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий; соблюдать правила информаци-
онной безопасности в ситуациях по-
вседневной жизни и при работе в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть Интер-
нет); использовать приобретенные 
умения и навыки в процессе онлайн-
обучения иностранному языку; ис-
пользовать иноязычные словари и 
справочники, в том числе информаци-
онно-справочные системы в электрон-
ной форме 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

Иностранный язык  
(английский язык) 
(углубленный уро-
вень) 

сформированность иноязычной ком-
муникативной компетенции в сово-
купности ее составляющих - речевой, 
языковой, социокультурной, компен-
саторной, метапредметной (учебно-
познавательной) на уровне, превы-
шающем пороговый, достаточном для 
делового общения в рамках выбранно-
го профиля 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

овладение основными видами речевой 
деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

овладение умениями письменного пе-
ревода с иностранного языка на рус-
ский язык аутентичных текстов науч-
но-популярного характера (в том чис-
ле в русле выбранного профиля) 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

овладение пунктуационными навыка-
ми: пунктуационно правильно оформ-
лять официальное (деловое) письмо, в 
том числе электронное письмо 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

знание и понимание основных значе-
ний изученных лексических единиц; 
овладение навыками распознавания 
употребления в устной и письменной 
речи не менее 1650 изученных лекси-
ческих единиц (слов, словосочетаний, 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 
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речевых клише), включая 1350 лекси-
ческих единиц, освоенных на уровне 
основного общего образования 
осуществлять межличностное и меж-
культурное общение на основе знаний 
о социокультурном портрете и куль-
турном наследии родной страны и 
страны/стран изучаемого языка 

У,Т,Тем, 
ПА 

У,Т,Тем, 
ПА 

Математика (вклю-
чая курсы «Алгеб-
ра и начала мате-
матического анали-
за», «Геометрия», 
«Вероятность и 
статистика») (базо-
вый уровень) 

владение методами доказательств, ал-
горитмами решения задач; умение 
формулировать определения, аксиомы 
и теоремы, применять их, проводить 
доказательные рассуждения в ходе 
решения задач 

П,Т , ПА П,Т,Тем, 
ПА 

умение оперировать понятиями: сте-
пень числа, логарифм числа; умение 
выполнять вычисление значений и 
преобразования выражений со степе-
нями и логарифмами, преобразования 
дробно-рациональных выражений 

П,Т,Тем, 
ПА 

П,Т,Тем, 
ПА 

умение оперировать понятиями: ра-
циональные, иррациональные, показа-
тельные, степенные, логарифмиче-
ские, тригонометрические уравнения 
и неравенства, их системы 

П,Т , ПА П,Т,Тем, 
ПА 

умение оперировать понятиями: 
функция, непрерывная функция, про-
изводная, первообразная, определен-
ный интеграл; умение находить про-
изводные элементарных функций, ис-
пользуя справочные материалы; ис-
следовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций; строить графики многочле-
нов с использованием аппарата мате-
матического анализа; применять про-
изводную при решении задач на дви-
жение; решать практико-
ориентированные задачи на наиболь-
шие и наименьшие значения, на нахо-
ждение пути, скорости и ускорения 

П,Т , ПА П,Т , ПА 

умение оперировать понятиями: ра-
циональная функция, показательная 
функция, степенная функция, лога-
рифмическая функция, тригонометри-
ческие функции, обратные функции; 
умение строить графики изученных 
функций, использовать графики при 
изучении процессов и зависимостей, 
при решении задач из других учебных 
предметов и задач из реальной жизни; 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т,Те
м, ПА 
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выражать формулами зависимости 
между величинами 
умение решать текстовые задачи раз-
ных типов (в том числе на проценты, 
доли и части, на движение, работу, 
стоимость товаров и услуг, налоги, 
задачи из области управления личны-
ми и семейными финансами); состав-
лять выражения, уравнения, неравен-
ства и их системы по условию задачи, 
исследовать полученное решение и 
оценивать правдоподобность резуль-
татов 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение оперировать понятиями: сред-
нее арифметическое, медиана, наи-
большее и наименьшее значения, раз-
мах, дисперсия, стандартное отклоне-
ние числового набора; умение извле-
кать, интерпретировать информацию, 
представленную в таблицах, на диа-
граммах, графиках, отражающую 
свойства реальных процессов и явле-
ний; представлять информацию с по-
мощью таблиц и диаграмм; исследо-
вать статистические данные, в том 
числе с применением графических ме-
тодов и электронных средств 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение оперировать понятиями: слу-
чайный опыт и случайное событие, 
вероятность случайного события; 
умение вычислять вероятность с ис-
пользованием графических методов; 
применять формулы сложения и ум-
ножения вероятностей, комбинатор-
ные факты и формулы при решении 
задач; оценивать вероятности реаль-
ных событий; знакомство со случай-
ными величинами; умение приводить 
примеры проявления закона больших 
чисел в природных и общественных 
явлениях 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение оперировать понятиями: точ-
ка, прямая, плоскость, пространство, 
двугранный угол, скрещивающиеся 
прямые, параллельность и перпенди-
кулярность прямых и плоскостей, угол 
между прямыми, угол между прямой и 
плоскостью, угол между плоскостями, 
расстояние от точки до плоскости, 
расстояние между прямыми, расстоя-
ние между плоскостями; умение ис-
пользовать при решении задач изу-

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 
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ченные факты и теоремы планимет-
рии; умение оценивать размеры объ-
ектов окружающего мира 
умение оперировать понятиями: мно-
гогранник, сечение многогранника, 
куб, параллелепипед, призма, пирами-
да, фигура и поверхность вращения, 
цилиндр, конус, шар, сфера, сечения 
фигуры вращения, плоскость, касаю-
щаяся сферы, цилиндра, конуса, пло-
щадь поверхности пирамиды, призмы, 
конуса, цилиндра, площадь сферы, 
объем куба, прямоугольного паралле-
лепипеда, пирамиды, призмы, цилин-
дра, конуса, шара; умение изображать 
многогранники и поверхности враще-
ния, их сечения от руки, с помощью 
чертежных инструментов и электрон-
ных средств; умение распознавать 
симметрию в пространстве; умение 
распознавать правильные многогран-
ники 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение оперировать понятиями: дви-
жение в пространстве, подобные фи-
гуры в пространстве; использовать 
отношение площадей поверхностей и 
объемов подобных фигур при реше-
нии задач 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение вычислять геометрические ве-
личины (длина, угол, площадь, объем, 
площадь поверхности), используя 
изученные формулы и методы 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение оперировать понятиями: пря-
моугольная система координат, коор-
динаты точки, вектор, координаты 
вектора, скалярное произведение, угол 
между векторами, сумма векторов, 
произведение вектора на число; нахо-
дить с помощью изученных формул 
координаты середины отрезка, рас-
стояние между двумя точками 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение выбирать подходящий изучен-
ный метод для решения задачи, распо-
знавать математические факты и ма-
тематические модели в природных и 
общественных явлениях, в искусстве; 
умение приводить примеры математи-
ческих открытий российской и миро-
вой математической науки 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Математика (вклю-
чая разделы «Ал-
гебра и начала ма-

требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса матема-
тики включают требования к резуль-

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 
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тематического ана-
лиза», «Геомет-
рия», «Вероятность 
и статистика») (уг-
лубленный уро-
вень) 

татам освоения базового курса и до-
полнительно отражают: 
умение оперировать понятиями: опре-
деление, аксиома, теорема, следствие, 
свойство, признак, доказательство, 
равносильные формулировки; умение 
формулировать обратное и противо-
положное утверждение, приводить 
примеры и контрпримеры, использо-
вать метод математической индукции; 
проводить доказательные рассужде-
ния при решении задач, оценивать ло-
гическую правильность рассуждений 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение оперировать понятиями: мно-
жество, подмножество, операции над 
множествами; умение использовать 
теоретико-множественный аппарат 
для описания реальных процессов и 
явлений и при решении задач, в том 
числе из других учебных предметов 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение оперировать понятиями: граф, 
связный граф, дерево, цикл, граф на 
плоскости; умение задавать и описы-
вать графы различными способами; 
использовать графы при решении за-
дач 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение свободно оперировать поня-
тиями: сочетание, перестановка, число 
сочетаний, число перестановок; бином 
Ньютона; умение применять комбина-
торные факты и рассуждения для ре-
шения задач 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение оперировать понятиями: нату-
ральное число, целое число, остаток 
по модулю, рациональное число, ир-
рациональное число, множества нату-
ральных, целых, рациональных, дей-
ствительных чисел; умение использо-
вать признаки делимости, наимень-
ший общий делитель и наименьшее 
общее кратное, алгоритм Евклида при 
решении задач; знакомство с различ-
ными позиционными системами счис-
ления 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение свободно оперировать поня-
тиями: степень с целым показателем, 
корень натуральной степени, степень с 
рациональным показателем, степень с 
действительным (вещественным) по-
казателем, логарифм числа, синус, ко-
синус и тангенс произвольного числа 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 
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умение оперировать понятиями: тож-
дество, тождественное преобразова-
ние, уравнение, неравенство, система 
уравнений и неравенств, равносиль-
ность уравнений, неравенств и систем, 
рациональные, иррациональные, пока-
зательные, степенные, логарифмиче-
ские, тригонометрические уравнения, 
неравенства и системы; умение ре-
шать уравнения, неравенства и систе-
мы с помощью различных приемов; 
решать уравнения, неравенства и сис-
темы с параметром; применять урав-
нения, неравенства, их системы для 
решения математических задач и за-
дач из различных областей науки и 
реальной жизни 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение свободно оперировать 
понятиями: график функции, обратная 
функция, композиция функций, ли-
нейная функция, квадратичная функ-
ция, степенная функция с целым пока-
зателем, тригонометрические функ-
ции, обратные тригонометрические 
функции, показательная и логарифми-
ческая функции; умение строить гра-
фики функций, выполнять преобразо-
вания графиков функций; 

умение использовать графики 
функций для изучения процессов и 
зависимостей при решении задач из 
других учебных предметов и из ре-
альной жизни; выражать формулами 
зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать 
понятиями: четность функции, перио-
дичность функции, ограниченность 
функции, монотонность функции, экс-
тремум функции, наибольшее и наи-
меньшее значения функции на проме-
жутке; умение проводить исследова-
ние функции; 
умение использовать свойства и гра-
фики функций для решения уравне-
ний, неравенств и задач с параметра-
ми; изображать на координатной 
плоскости множества решений урав-
нений, неравенств и их систем 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение свободно оперировать поня-
тиями: последовательность, арифме-
тическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия, бесконечно убывающая 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 
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геометрическая прогрессия; умение 
задавать последовательности, в том 
числе с помощью рекуррентных фор-
мул 

умение оперировать понятия-
ми: непрерывность функции, асимпто-
ты графика функции, первая и вторая 
производная функции, геометриче-
ский и физический смысл производ-
ной, первообразная, определенный 
интеграл; умение находить асимптоты 
графика функции; умение вычислять 
производные суммы, произведения, 
частного и композиции функций, на-
ходить уравнение касательной к гра-
фику функции; 
умение использовать производную 
для исследования функций, для нахо-
ждения наилучшего решения в при-
кладных, в том числе социально-
экономических и физических задачах, 
для определения скорости и ускоре-
ния; находить площади и объемы фи-
гур с помощью интеграла; приводить 
примеры математического моделиро-
вания с помощью дифференциальных 
уравнений 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение оперировать понятиями: ком-
плексное число, сопряженные ком-
плексные числа, модуль и аргумент 
комплексного числа, форма записи 
комплексных чисел (геометрическая, 
тригонометрическая и алгебраиче-
ская); уметь производить арифметиче-
ские действия с комплексными числа-
ми; приводить примеры использова-
ния комплексных чисел 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение свободно оперировать поня-
тиями: среднее арифметическое, ме-
диана, наибольшее и наименьшее зна-
чения, размах, дисперсия, стандартное 
отклонение для описания числовых 
данных; умение исследовать стати-
стические данные, в том числе с при-
менением графических методов и 
электронных средств; графически ис-
следовать совместные наблюдения с 
помощью диаграмм рассеивания и ли-
нейной регрессии 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение находить вероятности событий 
с использованием графических мето-
дов; применять для решения задач 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 
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формулы сложения и умножения ве-
роятностей, формулу полной вероят-
ности, формулу Бернулли, комбина-
торные факты и формулы; оценивать 
вероятности реальных событий; уме-
ние оперировать понятиями: случай-
ная величина, распределение вероят-
ностей, математическое ожидание, 
дисперсия и стандартное отклонение 
случайной величины, функции рас-
пределения и плотности равномерно-
го, показательного и нормального 
распределений; умение использовать 
свойства изученных распределений 
для решения задач; знакомство с по-
нятиями: закон больших чисел, мето-
ды выборочных исследований; умение 
приводить примеры проявления зако-
на больших чисел в природных и об-
щественных явлениях 
умение свободно оперировать поня-
тиями: точка, прямая, плоскость, про-
странство, отрезок, луч, плоский угол, 
двугранный угол, трехгранный угол, 
пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые, параллель-
ность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей, угол между прямыми, 
угол между прямой и плоскостью, 
угол между плоскостями; умение ис-
пользовать при решении задач изу-
ченные факты и теоремы планимет-
рии; умение оценивать размеры объ-
ектов в окружающем мире; умение 
оперировать понятиями: многогран-
ник, сечение многогранника, правиль-
ный многогранник, призма, пирамида, 
фигура и поверхность вращения, ци-
линдр, конус, шар, сфера, развертка 
поверхности, сечения конуса и цилин-
дра, параллельные оси или основа-
нию, сечение шара, плоскость, ка-
сающаяся сферы, цилиндра, конуса; 
умение строить сечение многогранни-
ка, изображать многогранники, фигу-
ры и поверхности вращения, их сече-
ния, в том числе с помощью элек-
тронных средств; умение применять 
свойства геометрических фигур, само-
стоятельно формулировать определе-
ния изучаемых фигур, выдвигать ги-
потезы о свойствах и признаках гео-

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 
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метрических фигур, обосновывать или 
опровергать их; умение проводить 
классификацию фигур по различным 
признакам, выполнять необходимые 
дополнительные построения 
умение свободно оперировать поня-
тиями: площадь фигуры, объем фигу-
ры, величина угла, расстояние от точ-
ки до плоскости, расстояние между 
прямыми, расстояние между плоско-
стями, площадь сферы, площадь по-
верхности пирамиды, призмы, конуса, 
цилиндра, объем куба, прямоугольно-
го параллелепипеда, пирамиды, приз-
мы, цилиндра, конуса, шара; умение 
находить отношение объемов подоб-
ных фигур 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение свободно оперировать поня-
тиями: движение, параллельный пере-
нос, симметрия на плоскости и в про-
странстве, поворот, преобразование 
подобия, подобные фигуры; умение 
распознавать равные и подобные фи-
гуры, в том числе в природе, искусст-
ве, архитектуре; умение использовать 
геометрические отношения, находить 
геометрические величины (длина, 
угол, площадь, объем) при решении 
задач из других учебных предметов и 
из реальной жизни 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение свободно оперировать поня-
тиями: прямоугольная система коор-
динат, вектор, координаты точки, ко-
ординаты вектора, сумма векторов, 
произведение вектора на число, раз-
ложение вектора по базису, скалярное 
произведение, векторное произведе-
ние, угол между векторами; умение 
использовать векторный и координат-
ный метод для решения геометриче-
ских задач и задач других учебных 
предметов; оперировать понятиями: 
матрица 2x2 и 3x3, определитель мат-
рицы, геометрический смысл опреде-
лителя 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

умение моделировать реальные ситуа-
ции на языке математики; составлять 
выражения, уравнения, неравенства и 
их системы по условию задачи, иссле-
довать построенные модели с исполь-
зованием аппарата алгебры, интерпре-
тировать полученный результат; стро-

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 
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ить математические модели с помо-
щью геометрических понятий и вели-
чин, решать связанные с ними практи-
ческие задачи; составлять вероятност-
ную модель и интерпретировать полу-
ченный результат; решать прикладные 
задачи средствами математического 
анализа, в том числе социально-
экономического и физического харак-
тера 
умение выбирать подходящий метод 
для решения задачи; понимание зна-
чимости математики в изучении при-
родных и общественных процессов и 
явлений; умение распознавать прояв-
ление законов математики в искусст-
ве, умение приводить примеры мате-
матических открытий российской и 
мировой математической науки 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Информатика 
(базовый уровень) 

владение представлениями о роли ин-
формации и связанных с ней процес-
сов в природе, технике и обществе; 
понятиями "информация", "информа-
ционный процесс", "система", "ком-
поненты системы", "системный эф-
фект", "информационная система", 
"система управления"; владение мето-
дами поиска информации в сети Ин-
тернет; умение критически оценивать 
информацию, полученную из сети Ин-
тернет; умение характеризовать боль-
шие данные, приводить примеры ис-
точников их получения и направления 
использования 

П,Т,Тем, 
ПА 

П,Т,Тем, 
ПА 

понимание основных принципов уст-
ройства и функционирования совре-
менных стационарных и мобильных 
компьютеров; тенденций развития 
компьютерных технологий; владение 
навыками работы с операционными 
системами и основными видами про-
граммного обеспечения для решения 
учебных задач по выбранной специа-
лизации 

П,Т,Тем П,Т,Тем 

наличие представлений о компьютер-
ных сетях и их роли в современном 
мире; об общих принципах разработки 
и функционирования интернет-
приложений 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

Пр,П,Т, 
Тем, ПА 

понимание угроз информационной 
безопасности, использование методов 
и средств противодействия этим угро-

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 
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зам, соблюдение мер безопасности, 
предотвращающих незаконное рас-
пространение персональных данных; 
соблюдение требований техники 
безопасности и гигиены при работе с 
компьютерами и другими компонен-
тами цифрового окружения; понима-
ние правовых основ использования 
компьютерных программ, баз данных 
и работы в сети Интернет 
понимание основных принципов дис-
кретизации различных видов инфор-
мации; умение определять информа-
ционный объем текстовых, графиче-
ских и звуковых данных при заданных 
параметрах дискретизацииумение 
строить неравномерные коды, допус-
кающие однозначное декодирование 
сообщений (префиксные коды); ис-
пользовать простейшие коды, которые 
позволяют обнаруживать и исправлять 
ошибки при передаче данных 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

владение теоретическим аппаратом, 
позволяющим осуществлять пред-
ставление заданного натурального 
числа в различных системах счисле-
ния; выполнять преобразования логи-
ческих выражений, используя законы 
алгебры логики; определять кратчай-
ший путь во взвешенном графе и ко-
личество путей между вершинами 
ориентированного ациклического 
графа 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

умение читать и понимать программы, 
реализующие несложные алгоритмы 
обработки числовых и текстовых дан-
ных (в том числе массивов и символь-
ных строк) на выбранном для изуче-
ния универсальном языке программи-
рования высокого уровня (Паскаль, 
Python, Java, C++, C#); анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц 
трассировки; определять без исполь-
зования компьютера результаты вы-
полнения несложных программ, 
включающих циклы, ветвления и под-
программы, при заданных исходных 
данных; модифицировать готовые 
программы для решения новых задач, 
использовать их в своих программах в 
качестве подпрограмм (процедур, 
функций) 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 
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умение реализовать этапы решения 
задач на компьютере; умение реализо-
вывать на выбранном для изучения 
языке программирования высокого 
уровня (Паскаль, Python, Java, C++, 
С#) типовые алгоритмы обработки чи-
сел, числовых последовательностей и 
массивов: представление числа в виде 
набора простых сомножителей; нахо-
ждение максимальной (минимальной) 
цифры натурального числа, записан-
ного в системе счисления с основани-
ем, не превышающим 10; вычисление 
обобщенных характеристик элементов 
массива или числовой последователь-
ности (суммы, произведения среднего 
арифметического, минимального и 
максимального элементов, количества 
элементов, удовлетворяющих задан-
ному условию); сортировку элементов 
массива 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

умение создавать структурированные 
текстовые документы и демонстраци-
онные материалы с использованием 
возможностей современных про-
граммных средств и облачных серви-
сов; умение использовать табличные 
(реляционные) базы данных, в частно-
сти, составлять запросы в базах дан-
ных (в том числе вычисляемые запро-
сы), выполнять сортировку и поиск 
записей в базе данных; наполнять раз-
работанную базу данных; умение ис-
пользовать электронные таблицы для 
анализа, представления и обработки 
данных (включая вычисление суммы, 
среднего арифметического, наиболь-
шего и наименьшего значений, реше-
ние уравнений) 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

умение использовать компьютерно-
математические модели для анализа 
объектов и процессов: формулировать 
цель моделирования, выполнять ана-
лиз результатов, полученных в ходе 
моделирования; оценивать адекват-
ность модели моделируемому объекту 
или процессу; представлять результа-
ты моделирования в наглядном виде 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

умение организовывать личное ин-
формационное пространство с исполь-
зованием различных средств цифро-
вых технологий; понимание возмож-

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 



738
 

ностей цифровых сервисов государст-
венных услуг, цифровых образова-
тельных сервисов; понимание воз-
можностей и ограничений технологий 
искусственного интеллекта в различ-
ных областях; наличие представлений 
об использовании информационных 
технологий в различных профессио-
нальных сферах 

Информатика 
(углубленный 
уровень) 

требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса инфор-
матики включают требования к ре-
зультатам освоения базового курса и 
дополнительно отражают 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

умение классифицировать основные 
задачи анализа данных (прогнозиро-
вание, классификация, кластеризация, 
анализ отклонений); понимать после-
довательность решения задач анализа 
данных: сбор первичных данных, очи-
стка и оценка качества данных, выбор 
и/или построение модели, преобразо-
вание данных, визуализация данных, 
интерпретация результатов 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

наличие представлений о базовых 
принципах организации и функциони-
рования компьютерных сетей 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

умение определять среднюю скорость 
передачи данных, оценивать измене-
ние времени передачи при изменении 
информационного объема данных и 
характеристик канала связи 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

умение строить код, обеспечивающий 
наименьшую возможную среднюю 
длину сообщения при известной час-
тоте символов; пояснять принципы 
работы простых алгоритмов сжатия 
данных 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

умение использовать при решении за-
дач свойства позиционной записи чи-
сел, алгоритмы построения записи 
числа в позиционной системе счисле-
ния с заданным основанием и по-
строения числа по строке, содержащей 
запись этого числа в позиционной 
системе счисления с заданным осно-
ванием; умение выполнять арифмети-
ческие операции в позиционных сис-
темах счисления; умение строить ло-
гическое выражение в дизъюнктивной 
и конъюнктивной нормальных формах 
по заданной таблице истинности; ис-

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 
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следовать область истинности выска-
зывания, содержащего переменные; 
решать несложные логические урав-
нения; умение решать алгоритмиче-
ские задачи, связанные с анализом 
графов (задачи построения оптималь-
ного пути между вершинами графа, 
определения количества различных 
путей между вершинами ориентиро-
ванного ациклического графа); умение 
использовать деревья при анализе и 
построении кодов и для представле-
ния арифметических выражений, при 
решении задач поиска и сортировки; 
умение строить дерево игры по задан-
ному алгоритму; разрабатывать и 
обосновывать выигрышную стратегию 
игры 
понимание базовых алгоритмов обра-
ботки числовой и текстовой информа-
ции (запись чисел в позиционной сис-
теме счисления, делимость целых чи-
сел; нахождение всех простых чисел в 
заданном диапазоне; обработка мно-
горазрядных целых чисел; анализ 
символьных строк и других), алгорит-
мов поиска и сортировки; умение оп-
ределять сложность изучаемых в кур-
се базовых алгоритмов (суммирование 
элементов массива, сортировка масси-
ва, переборные алгоритмы, двоичный 
поиск) и приводить примеры несколь-
ких алгоритмов разной сложности для 
решения одной задачи 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

владение универсальным языком про-
граммирования высокого уровня 
(Паскаль, Python, Java, C++, C#), пред-
ставлениями о базовых типах данных 
и структурах данных; умение исполь-
зовать основные управляющие конст-
рукции; умение осуществлять анализ 
предложенной программы: определять 
результаты работы программы при 
заданных исходных данных; опреде-
лять, при каких исходных данных 
возможно получение указанных ре-
зультатов; выявлять данные, которые 
могут привести к ошибке в работе 
программы; формулировать предло-
жения по улучшению программного 
кода 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

умение разрабатывать и реализовы- Пр,П,Т, , Пр,П,Т, , 
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вать в виде программ базовые алго-
ритмы; умение использовать в про-
граммах данные различных типов с 
учетом ограничений на диапазон их 
возможных значений, применять при 
решении задач структуры данных 
(списки, словари, стеки, очереди, де-
ревья); применять стандартные и соб-
ственные подпрограммы для обработ-
ки числовых данных и символьных 
строк; использовать при разработке 
программ библиотеки подпрограмм; 
знать функциональные возможности 
инструментальных средств среды раз-
работки; умение использовать средст-
ва отладки программ в среде про-
граммирования; умение документиро-
вать программы 

ПА ПА 

умение создавать веб-страницы; уме-
ние использовать электронные табли-
цы для анализа, представления и об-
работки данных (включая выбор оп-
тимального решения, подбор линии 
тренда, решение задач прогнозирова-
ния); владение основными сведениями 
о базах данных, их структуре, средст-
вах создания и работы с ними; умение 
использовать табличные (реляцион-
ные) базы данных и справочные сис-
темы 

Пр,П,Т, , 
ПА 

Пр,П,Т, , 
ПА 

История Понимание значимости России в ми-
ровых политических и социально-
экономических процессах определен-
ного исторического периода, знание 
достижений страны и ее народа; уме-
ние характеризовать историческое 
значение определенного историческо-
го периода, значение советских науч-
но-технологических успехов опреде-
ленного исторического периода 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

Знание имен героев определенного 
исторического периода, внесших зна-
чительный вклад в социально-
экономическое, политическое и куль-
турное развитие России определенный  
исторический  период  

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

Умение составлять описание (рекон-
струкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явле-
ний, процессов истории родного края 
определенного исторического периода 
у; формулировать и обосновывать 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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собственную точку зрения (версию, 
оценку) с использованием фактиче-
ского материала, в том числе, исполь-
зуя источники разных типов. 
Умение выявлять существенные черты 
исторических событий определенного 
исторического периода систематизи-
ровать историческую информацию в 
соответствии с заданными критерия-
ми; сравнивать изученные историче-
ские события, явления, процессы. 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

Умение устанавливать причинно-
следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических собы-
тий, явлений, процессов; характеризо-
вать их итоги; соотносить события ис-
тории определенного исторического 
периода, определять современников 
исторических событий определенного 
исторического периода в России и че-
ловечества в целом  

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

Умение критически анализировать для 
решения познавательной задачи ау-
тентичные исторические источники 
разных типов (письменные, вещест-
венные, аудиовизуальные) по истории 
России и зарубежных стран опреде-
ленного исторического периода и оце-
нивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; 
выявлять общее и различия; привле-
кать контекстную информацию при 
работе с историческими источниками. 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

Умение осуществлять с соблюдением 
правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по 
истории России и зарубежных стран 
определенного исторического периода 
в справочной литературе, сети Интер-
нет, средствах массовой информации 
для решения познавательных задач; 
оценивать полноту и достоверность 
информации с точки зрения ее соот-
ветствия исторической действитель-
ности. 

Т,Тем  Т,Тем  

Умение анализировать текстовые, ви-
зуальные источники исторической 
информации, в том числе историче-
ские карты/схемы, по истории России 
и зарубежных стран определенного 
исторического периода.; сопоставлять 
информацию, представленную в раз-

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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личных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде 
таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления 
проектной деятельности в форме раз-
работки и представления учебных 
проектов по новейшей истории, в том 
числе – на региональном материале (с 
использованием ресурсов библиотек, 
музеев и других). 
Приобретение опыта взаимодействия 
с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежно-
сти на основе ценностей современного 
российского общества: идеалов гума-
низма, демократии, мира и взаимопо-
нимания между народами, людьми 
разных культур; проявление уважения 
к историческому наследию народов 
России.; 

Т,Тем Т,Тем 

Умение защищать историческую 
правду, не допускать умаления подви-
га народа при защите Отечества, го-
товность давать отпор фальсификаци-
ям российской истории 

Т,Тем Т,Тем 

Знание ключевых событий, основных 
дат и этапов истории России опреде-
ленного исторического периода, вы-
дающихся деятелей отечественной и 
всемирной истории; важнейших дос-
тижений культуры, ценностных ори-
ентиров 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

Обществознание 
 (базовый уровень) 

сформированность знаний об 
(о): 

обществе как целостной разви-
вающейся системе в единстве и взаи-
модействии основных сфер и институ-
тов; 

основах социальной динамики; 
особенностях процесса цифро-

визации и влиянии массовых комму-
никаций на все сферы жизни общест-
ва; глобальных проблемах и вызовах 
современности; 

перспективах развития совре-
менного общества, в том числе тен-
денций развития Российской Федера-
ции; 

человеке как субъекте общест-
венных отношений и сознательной 
деятельности; 

особенностях социализации 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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личности в современных условиях, 
сознании, познании и самосознании 
человека; особенностях профессио-
нальной деятельности в области нау-
ки, культуры, экономической и фи-
нансовой сферах; 

значении духовной культуры 
общества и разнообразии ее видов и 
форм; экономике как науке и хозяйст-
ве, роли государства в экономике, в 
том числе государственной политики 
поддержки конкуренции и импорто-
замещения, особенностях рыночных 
отношений в современной экономике; 

роли государственного бюдже-
та в реализации полномочий органов 
государственной власти, этапах бюд-
жетного процесса, механизмах приня-
тия бюджетных решений; 

социальных отношениях, на-
правлениях социальной политики в 
Российской Федерации, в том числе 
поддержки семьи, государственной 
политики в сфере межнациональных 
отношений; структуре и функциях по-
литической системы общества, на-
правлениях государственной полити-
ки Российской Федерации; 

конституционном статусе и 
полномочиях органов государствен-
ной власти; 

системе прав человека и граж-
данина в Российской Федерации, пра-
вах ребенка и механизмах защиты 
прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования граж-
данских, семейных, трудовых, налого-
вых, образовательных, администра-
тивных, уголовных общественных от-
ношений; 
системе права и законодательства 
Российской Федерации 
умение характеризовать российские 
духовно-нравственные ценности, в 
том числе ценности человеческой 
жизни, патриотизма и служения Оте-
честву, семьи, созидательного труда, 
норм морали и нравственности, прав и 
свобод человека, гуманизма, милосер-
дия, справедливости, коллективизма, 
исторического единства народов Рос-
сии, преемственности истории нашей 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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Родины, осознания ценности культуры 
России и традиций народов России, 
общественной стабильности и целост-
ности государства 
владение базовым понятийным аппа-
ратом социальных наук, умение раз-
личать существенные и несуществен-
ные признаки понятий, определять 
различные смыслы многозначных по-
нятий, классифицировать используе-
мые в социальных науках понятия и 
термины; использовать понятийный 
аппарат при анализе и оценке соци-
альных явлений, для ориентации в со-
циальных науках и при изложении 
собственных суждений и построении 
устных и письменных высказываний 

Т,Тем Т,Тем 

владение умениями устанавливать, 
выявлять, объяснять причинно-
следственные, функциональные, ие-
рархические и другие связи социаль-
ных объектов и процессов, включая 
умения характеризовать взаимовлия-
ние природы и общества, приводить 
примеры взаимосвязи всех сфер жиз-
ни общества; выявлять причины и по-
следствия преобразований в различ-
ных сферах жизни российского обще-
ства; характеризовать функции соци-
альных институтов; обосновывать ие-
рархию нормативных правовых актов 
в системе российского законодатель-
ства 

Т,Тем  Т,Тем  

связи социальных объектов и явлений 
с помощью различных знаковых сис-
тем; сформированность представле-
ний о методах изучения социальных 
явлений и процессов, включая уни-
версальные методы науки, а также 
специальные методы социального по-
знания, в том числе социологические 
опросы, биографический метод, соци-
альное прогнозирование 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

владение умениями применять полу-
ченные знания при анализе социаль-
ной информации, полученной из ис-
точников разного типа, включая офи-
циальные публикации на интернет-
ресурсах государственных органов, 
нормативные правовые акты, государ-
ственные документы стратегического 
характера, публикации в средствах 

Т,Тем Т,Тем 
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массовой информации; осуществлять 
поиск социальной информации, пред-
ставленной в различных знаковых 
системах, извлекать информацию из 
неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходи-
мых сведений, для восполнения не-
достающих звеньев, делать обосно-
ванные выводы, различать отдельные 
компоненты в информационном со-
общении, выделять факты, выводы, 
оценочные суждения, мнения; 
владение умениями проводить с опо-
рой на полученные знания учебно-
исследовательскую и проектную дея-
тельность, представлять ее результаты 
в виде завершенных проектов, презен-
таций, творческих работ социальной и 
междисциплинарной направленности; 
готовить устные выступления и пись-
менные работы (развернутые ответы, 
сочинения) по социальной проблема-
тике, составлять сложный и тезисный 
план развернутых ответов, анализиро-
вать неадаптированные тексты на со-
циальную тематику 

Т,Тем Т,Тем 

использование обществоведческих 
знаний для взаимодействия с предста-
вителями других национальностей и 
культур в целях успешного выполне-
ния типичных социальных ролей, реа-
лизации прав и осознанного выполне-
ния обязанностей гражданина Россий-
ской Федерации, в том числе право-
мерного налогового поведения; ори-
ентации в актуальных общественных 
событиях, определения личной граж-
данской позиции; осознание значимо-
сти здорового образа жизни; роли не-
прерывного образования; использо-
вать средства информационно-
коммуникационных технологий в ре-
шении различных задач 

Т,Тем Т,Тем 

владение умениями формулировать на 
основе приобретенных социально-
гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определен-
ным проблемам с точки зрения соци-
альных ценностей и использовать 
ключевые понятия, теоретические по-
ложения социальных наук для объяс-
нения явлений социальной действи-

Т,Тем Т,Тем 
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тельности; конкретизировать теорети-
ческие положения фактами социаль-
ной действительности, модельными 
ситуациями, примерами из личного 
социального опыта и фактами соци-
альной действительности, в том числе 
по соблюдению правил здорового об-
раза жизни; умение создавать типоло-
гии социальных процессов и явлений 
на основе предложенных критериев 
готовность применять знания о фи-
нансах и бюджетном регулировании 
при пользовании финансовыми услу-
гами и инструментами; использовать 
финансовую информацию для дости-
жения личных финансовых целей, 
обеспечивать финансовую безопас-
ность с учетом рисков и способов их 
снижения; сформированность граж-
данской ответственности в части уп-
латы налогов для развития общества и 
государства 

Т,Тем Т,Тем 

сформированность навыков оценива-
ния социальной информации, в том 
числе поступающей по каналам сете-
вых коммуникаций, владение умением 
определять степень достоверности 
информации; владение умением соот-
носить различные оценки социальных 
явлений, содержащиеся в источниках 
информации, давать на основе полу-
ченных знаний правовую оценку дей-
ствиям людей в модельных ситуациях 

Т,Тем Т,Тем 

владение умением самостоятельно 
оценивать и принимать решения, вы-
являть с помощью полученных знаний 
наиболее эффективные способы про-
тиводействия коррупции; определять 
стратегии разрешения социальных и 
межличностных конфликтов; оцени-
вать поведение людей и собственное 
поведение с точки зрения социальных 
норм, ценностей, экономической ра-
циональности и финансовой грамот-
ности; осознавать неприемлемость ан-
тиобщественного поведения, осозна-
вать опасность алкоголизма и нарко-
мании, необходимость мер юридиче-
ской ответственности, в том числе для 
несовершеннолетних граждан 

Т,Тем Т,Тем 

Обществознание 
(углубленный 

требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса общест-

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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уровень) вознания включают требования к ре-
зультатам освоения базового курса и 
дополнительно отражают 
сформированность знаний об основах 
общественных наук: социальной пси-
хологии, экономике, социологии, по-
литологии, правоведении и филосо-
фии, их предмете и методах исследо-
вания, этапах и основных направлени-
ях развития, о месте и роли отдельных 
научных дисциплин в социальном по-
знании, о роли научного знания в по-
стижении и преобразовании социаль-
ной действительности; о взаимосвязи 
общественных наук, необходимости 
комплексного подхода к изучению со-
циальных явлений и процессов 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность знаний об общест-
ве как системе социальных институ-
тов; о ценностно-нормативной основе 
их деятельности, основных функциях; 
многообразии социальных институ-
тов, включая семью, государство, ба-
зовые экономические, политические 
институты, институты в сфере культу-
ры и массовых коммуникаций; о 
взаимосвязи и взаимовлиянии различ-
ных социальных институтов; об изме-
нении с развитием общества их соста-
ва и функций; о политике Российской 
Федерации, направленной на укрепле-
ние и развитие социальных институ-
тов российского общества; о государ-
ственно-общественных институтах в 
Российской Федерации, в том числе 
об институте Уполномоченного по 
правам человека в Российской Феде-
рации; о способах и элементах соци-
ального контроля, о типах и способах 
разрешения социальных конфликтов, 
о конституционных принципах нацио-
нальной политики в Российской Фе-
дерации; о свободе и необходимости, 
единстве и многообразии в общест-
венном развитии, факторах и меха-
низмах социальной динамики 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

овладение элементами методологии 
социального познания; умение приме-
нять методы научного познания соци-
альных процессов явлений для приня-
тия обоснованных решений в различ-
ных областях жизнедеятельности, 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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планирования и достижения познава-
тельных и практических целей 

умение при анализе социальных явле-
ний соотносить различные теоретиче-
ские подходы, делать выводы и обос-
новывать их на теоретическом и фак-
тическо-эмпирическом уровнях; про-
водить целенаправленный поиск со-
циальной информации, используя ис-
точники научного и научно-
публицистического характера, вести 
дискуссию, выстраивать аргументы с 
привлечением научных фактов и идей; 
владение приемами ранжирования ис-
точников социальной информации по 
целям распространения, жанрам, с по-
зиций достоверности сведений 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

готовность и способность делать объ-
ектом рефлексии собственный соци-
альный опыт, использовать его при 
решении познавательных задач и раз-
решении жизненных проблем, разре-
шения конфликтов правовыми спосо-
бами; умение подходить к анализу и 
оценке общественных явлений с науч-
ных позиций, соотносить различные 
теоретические подходы, оценки; де-
лать собственные выводы и обосно-
вывать их на теоретическом и эмпи-
рическом уровнях 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

готовность продуктивно взаимодейст-
вовать с общественными институтами 
на основе правовых норм, обеспече-
ния защиты прав человека и гражда-
нина в Российской Федерации и уста-
новленных правил, умение самостоя-
тельно заполнять формы, составлять 
документы, необходимые в социаль-
ной практике 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность умений, необхо-
димых для успешного продолжения 
образования на уровне высшего обра-
зования по направлениям социально-
гуманитарной подготовки, включая 
умение самостоятельно овладевать 
новыми способами познавательной 
деятельности, выдвигать гипотезы, 
соотносить информацию, полученную 
из разных источников, эффективно 
взаимодействовать в исследователь-
ских группах при решении учебных 
задач, требующих совместной дея-

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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тельности, выполнять свою часть ра-
боты по предложенному плану (инст-
рукции), соотносить свои действия с 
действиями других участников груп-
повой деятельности; способность ори-
ентироваться в направлениях профес-
сиональной деятельности, связанных с 
социально-гуманитарной подготовкой 

География 
(базовый уровень) 

понимание роли и места современной 
географической науки в системе науч-
ных дисциплин, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества: 
приводить примеры проявления гло-
бальных проблем, в решении которых 
принимает участие современная гео-
графическая наука, на региональном 
уровне, в разных странах, в том числе 
в России; определять роль географи-
ческих наук в достижении целей ус-
тойчивого развития 

Т,Тем Т,Тем 

освоение и применение знаний о раз-
мещении основных географических 
объектов и территориальной органи-
зации природы и общества (понятия и 
концепции устойчивого развития, зе-
леной энергетики, глобализации и 
проблема народонаселения); выбирать 
и использовать источники географи-
ческой информации для определения 
положения и взаиморасположения 
объектов в пространстве; описывать 
положение и взаиморасположение 
географических объектов в простран-
стве 

Пр,Т,Тем, 
ПА 

Пр,Т,Тем, 
ПА 

сформированность системы ком-
плексных социально ориентирован-
ных географических знаний о законо-
мерностях развития природы, разме-
щения населения и хозяйства: разли-
чать географические процессы и явле-
ния и распознавать их проявления в 
повседневной жизни; использовать 
знания об основных географических 
закономерностях для определения и 
сравнения свойств изученных геогра-
фических объектов, явлений и процес-
сов; проводить классификацию гео-
графических объектов, процессов и 
явлений; устанавливать взаимосвязи 
между социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами и яв-
лениями; между природными усло-

Т,Тем, ПА Т, ПА 
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виями и размещением населения, ме-
жду природными условиями и при-
родно-ресурсным капиталом и отрас-
левой структурой хозяйства стран; 
формулировать и/или обосновывать 
выводы на основе использования гео-
графических знаний 
владение географической терминоло-
гией и системой базовых географиче-
ских понятий, умение применять со-
циально-экономические понятия для 
решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность умений проводить 
наблюдения за отдельными географи-
ческими объектами, процессами и яв-
лениями, их изменениями в результате 
воздействия природных и антропоген-
ных факторов: определять цели и за-
дачи проведения наблюдений; выби-
рать форму фиксации результатов на-
блюдения; формулировать обобщения 
и выводы по результатам наблюдения 

Т Т 

сформированность умений находить и 
использовать различные источники 
географической информации для по-
лучения новых знаний о природных и 
социально-экономических процессах 
и явлениях, выявления закономерно-
стей и тенденций их развития, прогно-
зирования: выбирать и использовать 
источники географической информа-
ции (картографические, статистиче-
ские, текстовые, видео- и фотоизо-
бражения, геоинформационные сис-
темы), адекватные решаемым задачам; 
сопоставлять и анализировать геогра-
фические карты различной тематики и 
другие источники географической 
информации для выявления законо-
мерностей социально-экономических, 
природных и экологических процес-
сов и явлений; определять и сравни-
вать по географическим картам разно-
го содержания и другим источникам 
географической информации качест-
венные и количественные показатели, 
характеризующие географические 
объекты, процессы и явления; опреде-
лять и находить в комплексе источни-
ков недостоверную и противоречивую 
географическую информацию для ре-

Т,Тем Т,Тем 
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шения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; самостоя-
тельно находить, отбирать и приме-
нять различные методы познания для 
решения практико-ориентированных 
задач 
владение умениями географического 
анализа и интерпретации информации 
из различных источников: находить, 
отбирать, систематизировать инфор-
мацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, 
отдельных территорий мира и России, 
их обеспеченности природными и че-
ловеческими ресурсами, хозяйствен-
ного потенциала, экологических про-
блем; представлять в различных фор-
мах (графики, таблицы, схемы, диа-
граммы, карты) географическую ин-
формацию; формулировать выводы и 
заключения на основе анализа и ин-
терпретации информации из различ-
ных источников географической ин-
формации; критически оценивать и 
интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников; ис-
пользовать различные источники гео-
графической информации для реше-
ния учебных и (или) практико-
ориентированных задач 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность умений применять 
географические знания для объясне-
ния разнообразных явлений и процес-
сов: объяснять изученные социально-
экономические и геоэкологические 
процессы и явления; объяснять гео-
графические особенности стран с раз-
ным уровнем социально-
экономического развития, включая 
особенности проявления в них гло-
бальных проблем человечества; ис-
пользовать географические знания о 
мировом хозяйстве и населении мира, 
об особенностях взаимодействия при-
роды и общества для решения учеб-
ных и (или) практико-
ориентированных задач 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность знаний об основ-
ных проблемах взаимодействия при-
роды и общества, о природных и со-
циально-экономических аспектах эко-
логических проблем: описывать гео-

Т,Тем Т,Тем 
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графические аспекты проблем взаи-
модействия природы и общества; при-
водить примеры взаимосвязи глобаль-
ных проблем; приводить примеры 
возможных путей решения глобаль-
ных проблем 

Физика сформированность представлений о 
роли и месте физики и астрономии в 
современной научной картине мира, о 
системообразующей роли физики в 
развитии естественных наук, техники 
и современных технологий, о вкладе 
российских и зарубежных ученых-
физиков в развитие науки; понимание 
физической сущности наблюдаемых 
явлений микромира, макромира и ме-
гамира; понимание роли астрономии в 
практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом раз-
витии, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамот-
ности человека для решения практи-
ческих задач 

Т  Т,Тем 

сформированность умений распозна-
вать физические явления (процессы) и 
объяснять их на основе изученных за-
конов: равномерное и равноускорен-
ное прямолинейное движение, сво-
бодное падение тел, движение по ок-
ружности, инерция, взаимодействие 
тел, колебательное движение, резо-
нанс, волновое движение; диффузия, 
броуновское движение, строение жид-
костей и твердых тел, изменение объ-
ема тел при нагревании (охлаждении), 
тепловое равновесие, испарение, кон-
денсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, связь 
средней кинетической энергии тепло-
вого движения молекул с абсолютной 
температурой, повышение давления 
газа при его нагревании в закрытом 
сосуде, связь между параметрами со-
стояния газа в изопроцессах; электри-
зация тел, взаимодействие зарядов, 
нагревание проводника с током, взаи-
модействие магнитов, электромагнит-
ная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током и движу-
щийся заряд, электромагнитные коле-
бания и волны, прямолинейное рас-
пространение света, отражение, пре-

Т Т,Тем 
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ломление, интерференция, дифракция 
и поляризация света, дисперсия света; 
фотоэлектрический эффект, световое 
давление, возникновение линейчатого 
спектра атома водорода, естественная 
и искусственная радиоактивность 
владение основополагающими физи-
ческими понятиями и величинами, ха-
рактеризующими физические процес-
сы (связанными с механическим дви-
жением, взаимодействием тел, меха-
ническими колебаниями и волнами; 
атомно-молекулярным строением ве-
щества, тепловыми процессами; элек-
трическим и магнитным полями, элек-
трическим током, электромагнитными 
колебаниями и волнами; оптическими 
явлениями; квантовыми явлениями, 
строением атома и атомного ядра, ра-
диоактивностью); владение основопо-
лагающими астрономическими поня-
тиями, позволяющими характеризо-
вать процессы, происходящие на звез-
дах, в звездных системах, в межгалак-
тической среде; движение небесных 
тел, эволюцию звезд и Вселенной 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

владение закономерностями, законами 
и теориями (закон всемирного тяготе-
ния, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения механической энергии, 
закон сохранения импульса, принцип 
суперпозиции сил, принцип равно-
правности инерциальных систем от-
счета; молекулярно-кинетическую 
теорию строения вещества, газовые 
законы, первый закон термодинамики; 
закон сохранения электрического за-
ряда, закон Кулона, закон Ома для 
участка цепи, закон Ома для полной 
электрической цепи, закон Джоуля - 
Ленца, закон электромагнитной ин-
дукции, закон сохранения энергии, 
закон прямолинейного распростране-
ния света, закон отражения света, за-
кон преломления света; закон сохра-
нения энергии, закон сохранения им-
пульса, закон сохранения электриче-
ского заряда, закон сохранения массо-
вого числа, постулаты Бора, закон ра-
диоактивного распада); уверенное ис-
пользование законов и закономерно-
стей при анализе физических явлений 

Т,Тем, ПА - 
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и процессов 

умение учитывать границы примене-
ния изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная 
система отсчета, идеальный газ; моде-
ли строения газов, жидкостей и твер-
дых тел, точечный электрический за-
ряд, ядерная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра при решении 
физических задач 

ПР,Т, ПА ПР,Т, ПА 

владение основными методами науч-
ного познания, используемыми в фи-
зике: проводить прямые и косвенные 
измерения физических величин, вы-
бирая оптимальный способ измерения 
и используя известные методы оценки 
погрешностей измерений, проводить 
исследование зависимостей физиче-
ских величин с использованием пря-
мых измерений, объяснять получен-
ные результаты, используя физиче-
ские теории, законы и понятия, и де-
лать выводы; соблюдать правила 
безопасного труда при проведении 
исследований в рамках учебного экс-
перимента и учебно-
исследовательской деятельности с ис-
пользованием цифровых измеритель-
ных устройств и лабораторного обо-
рудования; сформированность пред-
ставлений о методах получения науч-
ных астрономических знаний 

ПР,Т ПР,Т 

 сформированность умения решать 
расчетные задачи с явно заданной фи-
зической моделью, используя физиче-
ские законы и принципы; на основе 
анализа условия задачи выбирать фи-
зическую модель, выделять физиче-
ские величины и формулы, необходи-
мые для ее решения, проводить расче-
ты и оценивать реальность полученно-
го значения физической величины; 
решать качественные задачи, вы-
страивая логически непротиворечи-
вую цепочку рассуждений с опорой на 
изученные законы, закономерности и 
физические явления 

ПР,Т, ПА ПР,Т, ПА 
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сформированность умения применять 
полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явле-
ний в природе и для принятия практи-
ческих решений в повседневной жиз-
ни для обеспечения безопасности при 
обращении с бытовыми приборами и 
техническими устройствами, сохране-
ния здоровья и соблюдения норм эко-
логического поведения в окружающей 
среде; понимание необходимости 
применения достижений физики и 
технологий для рационального приро-
допользования 

ПР,Т ПР,Т 

сформированность собственной пози-
ции по отношению к физической ин-
формации, получаемой из разных ис-
точников, умений использовать циф-
ровые технологии для поиска, струк-
турирования, интерпретации и пред-
ставления учебной и научно-
популярной информации; развитие 
умений критического анализа полу-
чаемой информации 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

овладение умениями работать в груп-
пе с выполнением различных соци-
альных ролей, планировать работу 
группы, рационально распределять 
деятельность в нестандартных ситуа-
циях, адекватно оценивать вклад каж-
дого из участников группы в решение 
рассматриваемой проблемы 

Т Т 

овладение (сформированность пред-
ставлений) правилами записи физиче-
ских формул рельефно-точечной сис-
темы обозначений Л.Брайля (для сле-
пых и слабовидящих обучающихся 

Т Т 

Астрономия 
(базовый уровень) 

сформированность представлений о 
роли и месте астрономии в современ-
ной научной картине мира о роли ас-
трономии в развитии цивилизации 

Т, ПА Т, ПА 

владение основополагающими поня-
тиями и представлениями об астроно-
мии 

Т, ПА Т, ПА 

сформированность умений объяснять 
результаты астрономических экспе-
риментов, решать элементарные ас-
трономические задачи 

Т, ПА Т, ПА 
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сформированность собственной пози-
ции по отношению к астрономической 
информации, получаемой из разных 
источников 

Т, ПА Т, ПА 

Химия (базовый 
уровень) 

сформированность представлений о 
химической составляющей естествен-
но-научной картины мира, роли химии 
в познании явлений природы, в фор-
мировании мышления и культуры 
личности, её функциональной грамот-
ности, необходимой для решения 
практических задач и экологически 
обоснованного отношения к своему 
здоровью и природной среде 

Т,Тем Т,Тем 

владение системой химических зна-
ний по разделу химии 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность умений проводить 
вычисления по химическим уравнени-
ям 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность умений владеть 
системой знаний об основных методах 
научного познания, используемых в 
химии при изучении веществ и хими-
ческих явлений (наблюдение, измере-
ние, эксперимент, моделирование), 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность умений соблюдать 
правила пользования химической по-
судой и лабораторным оборудовани-
ем, а также правила обращения с ве-
ществами в соответствии с инструк-
циями по выполнению лабораторных 
химических опытов, планировать и 
выполнять химический эксперимент 

Т Т 

 сформированность умений критиче-
ски анализировать химическую ин-
формацию, получаемую из разных ис-
точников. 

Т Т 

сформированность умений соблюдать 
правила экологически целесообразно-
го поведения в быту и трудовой дея-
тельности в целях сохранения своего 
здоровья и окружающей природной 
среды, осознавать опасность воздей-
ствия на живые организмы опреде-
лённых органических веществ, пони-
мая смысл показателя ПДК (предель-
но допустимой концентрации), пояс-
нять на примерах способы уменьше-
ния и предотвращения их вредного 
воздействия на организм человека 

Т, ПА Т, ПА 
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Биология (базовый 
уровень) 

сформированность знаний о месте и 
роли биологии в системе научного 
знания естественных наук, в форми-
ровании современной естественнона-
учной картины мира и научного миро-
воззрения, о вкладе российских и за-
рубежных учёных-биологов в разви-
тие биологии, функциональной гра-
мотности человека для решения жиз-
ненных задач 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 

умение раскрывать содержание био-
логических терминов и понятий 

ПР,Т,Тем, 
ПА 

ПР,Т,Тем, 
ПА 

умение излагать биологические тео-
рии и учения. 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 

умение владеть методами научного 
познания в биологии 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 

умение выделять существенные 
признаки 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

умение применять полученные знания 
для объяснения биологических про-
цессов и явлений, для принятия прак-
тических решений в повседневной 
жизни с целью обеспечения безопас-
ности своего здоровья и здоровья ок-
ружающих людей, соблюдения норм 
грамотного поведения в окружающей 
природной среде, понимание необхо-
димости использования достижений 
современной биологии и биотехноло-
гий для рационального природополь-
зования 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

умение решать элементарные биоло-
гические  задачи 

ПР,Т,Тем, 
ПА 

ПР,Т,Тем, 
ПА 

 умение выполнять лабораторные и 
практические работы, соблюдать пра-
вила при работе с учебным и лабора-
торным оборудованием; 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 

умение критически оценивать и ин-
терпретировать информацию биоло-
гического содержания, включающую 
псевдонаучные знания из различных 
источников 

Т,Тем Т,Тем 

умение создавать собственные пись-
менные и устные сообщения, обобщая 
биологическую информацию из не-
скольких источников, грамотно ис-
пользовать понятийный аппарат био-
логии 

ПР,Т,Тем ПР,Т,Тем 



758
 

Физическая 
культура (базовый 
уровень) 

умение использовать разнообразные 
формы и виды физкультурной дея-
тельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и до-
суга, в том числе в подготовке к вы-
полнению нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 

У,ПР,Т,Тем У,ПР,Т,Те
м 

владение современными технология-
ми укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики заболеваний, связанных 
с учебной и производственной дея-
тельностью 

ПР,Т,Тем, 
ПА 

ПР,Т,Тем, 
ПА 

владение основными способами само-
контроля индивидуальных показате-
лей здоровья, умственной и физиче-
ской работоспособности, динамики 
физического развития и физических 
качеств 

ПР,Т,Тем, 
ПА 

ПР,Т,Тем, 
ПА 

владение физическими упражнениями 
разной функциональной направленно-
сти, использование их в режиме учеб-
ной и производственной деятельности 
с целью профилактики переутомления 
и сохранения высокой работоспособ-
ности 

Т, ПА Т, ПА 

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 

Т, ПА Т, ПА 

положительную динамику в развитии 
основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и 
ловкости) 

Т, ПА Т, ПА 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности (базовый 
уровень) 

сформированность представлений о 
ценности безопасного поведения для 
личности, общества, государства; зна-
ние правил безопасного поведения и 
способов их применения в собствен-
ном поведении 

Т Т 

сформированность представлений о 
возможных источниках опасности в 
различных ситуациях (в быту, транс-
порте, общественных местах, в при-
родной среде, в социуме, в цифровой 
среде); владение основными способа-
ми предупреждения опасных и экс-

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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тремальных ситуаций; знание порядка 
действий в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях 
сформированность представлений о 
важности соблюдения правил дорож-
ного движения всеми участниками 
движения, правил безопасности на 
транспорте; знание правил безопасно-
го поведения на транспорте, умение 
применять их на практике; знание о 
порядке действий в опасных, экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях 
на транспорте 

Т,Тем Т,Тем 

знания о способах безопасного пове-
дения в природной среде, умение 
применять их на практике; знание по-
рядка действий при чрезвычайных си-
туациях природного характера; сфор-
мированность представлений об эко-
логической безопасности, ценности 
бережного отношения к природе, ра-
зумного природопользования 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

владение основами медицинских зна-
ний: владение приёмами оказания 
первой помощи при неотложных со-
стояниях; знание мер профилактики 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, сохранения психическо-
го здоровья; сформированность пред-
ставлений 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 

Пр,Т,Тем, 
ПА 

Пр,Т,Тем, 
ПА 

знания основ безопасного, конструк-
тивного общения; умение различать 
опасные явления в социальном взаи-
модействии, в том числе криминаль-
ного характера; умение предупреж-
дать опасные явления и противодей-
ствовать им; сформированность не-
терпимости к проявлениям насилия в 
социальном взаимодействии; 

Т,Тем Т,Тем 

знания о способах безопасного пове-
дения в цифровой среде, умение при-
менять их на практике; умение распо-
знавать опасности в цифровой среде (в 
том числе криминального характера, 
опасности вовлечения в деструктив-
ную деятельность) и противодейство-

Т,Тем Т,Тем 
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вать им 
знание основ пожарной безопасности, 
умение применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать поря-
док действий при угрозе пожара и по-
жаре в быту, общественных местах, на 
транспорте, в природной среде; знать 
права и обязанности граждан в облас-
ти пожарной безопасности; 

Т,Тем Т,Тем 

сформированность представлений об 
опасности и негативном влиянии на 
жизнь личности, общества, государст-
ва экстремизма, терроризма; знание 
роли государства в противодействии 
терроризму; умение различать приёмы 
вовлечения в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность и проти-
водействовать им; знание порядка 
действий при объявлении разного 
уровня террористической опасности; 
знание порядка действий при угрозе 
совершения террористического акта, 
при совершении террористического 
акта, при проведении контртеррори-
стической операции 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

сформированность представлений о 
роли России в современном мире, уг-
розах военного характера, роли воо-
ружённых сил в обеспечении мира; 
знание основ обороны государства и 
воинской службы, прав и обязанно-
стей гражданина в области граждан-
ской обороны; знание действия при 
сигналах гражданской обороны 

Т,Тем Т,Тем 

знание основ государственной поли-
тики в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций различного характера; знание за-
дач и основных принципов организа-
ции Единой системы предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, прав и обязанностей 
гражданина в этой области 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

знание основ государственной систе-
мы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; сформи-
рованность представлений о роли го-
сударства, общества и личности в 
обеспечении безопасности. 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

Индивидуальный 
проект 

знания основ методологии исследова-
тельской и проектной деятельности; 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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структуру и правила оформления ис-
следовательской и проектной работы; 
навыки формулировки темы исследо-
вательской и проектной работы, дока-
зывать ее актуальность 
умения составлять индивидуальный 
план исследовательской и проектной 
работы; выделять объект и предмет 
исследовательской и проектной рабо-
ты 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

определять цель и задачи исследова-
тельской и проектной работы 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

работать с различными источниками, 
в том числе с первоисточниками, гра-
мотно их цитировать, оформлять биб-
лиографические ссылки, составлять 
библиографический список по про-
блеме 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

выбирать и применять на практике 
методы исследовательской деятельно-
сти адекватные задачам исследования 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

оформлять теоретические и экспери-
ментальные результаты исследова-
тельской и проектной работы 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

рецензировать чужую исследователь-
скую или проектную работы 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

наблюдать за биологическими, физи-
ческими, экологическими и социаль-
ными явлениями; описывать результа-
ты наблюдений, обсуждать получен-
ные факты 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

проводить   опыт   в   соответствии   с   
задачами 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

объяснить результаты Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

проводить измерения с помощью раз-
личных приборов 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

выполнять письменные инструкции 
правил безопасности 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 

оформлять результаты исследования с 
помощью описания фактов, составле-
ния простых таблиц, графиков, фор-
мулирования выводов 

Т,Тем, ПА Т,Тем, 
ПА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

К содержательному разделу образователь-
ной программы 
 среднего общего образования 
(раздел 2.1.. Рабочие программы учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных моду-
лей) 

 

 
1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА».   

(базовый уровень) 11 класс 2023/2024 учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (пред-
метная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по ма-
тематике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-
руемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, харак-
теристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структу-
ре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 
результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личност-
ные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего об-
разования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основе 
ФГОС с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 
образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике 
обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для самораз-
вития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и позна-
вательного развития личности обучающихся.  

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития матема-
тического образования в Российской Федерации. В соответствии с названием концепции, 
математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся 
возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 
успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по ма-
тематике базового уровня. 
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Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает ба-
зовую математическую подготовку необходимой. 

Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных 
форм, количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью математи-
ческих знаний в понимании принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия и интерпретация разнообразной социальной, экономической информации; 
практических приёмов геометрических измерений и построений, чтения информации, 
представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Применение математического стиля мышления, проявляющегося в определённых 
умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах обобщения и 
конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагирования и 
аналогий как формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании уме-
ний действовать по заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и 
конструировать новые. Объекты математических умозаключений, правила их конструиро-
вания раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умений 
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 
мышление.  

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, рацио-
нальной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, симво-
лические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Общее знакомство с методами познания действительности, представление о пред-
мете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач как не-
обходимый компонент общей культуры. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, понима-
нию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 
форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовом уровне являют-
ся: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометри-
ческая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемствен-
ность и перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культу-
ры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава-
тельной 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 
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математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпре-
тировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются: «Числа и вы-
числения», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «На-
чала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 
«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Содержательные ли-
нии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 
независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логиче-
ская составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математи-
ческие курсы и содержательные линии. Сформулированное в ФГОС требование «владение 
методами доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать определе-
ния, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе ре-
шения задач» относится ко всем учебным курсам, а формирование логических умений 
распределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС математика является обязательным предметом на данном 
уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного 
предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математиче-
ского анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических 
умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего об-
разования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше учебных 
курсов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 340 часов: в 10 классе – 
170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обу-
чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
члена российского общества, представление о математических основах функционирова-
ния различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и 
другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и на-
стоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских ма-
тематиков и российской математической школы, использование этих достижений в других 
науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 
сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений 
науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого бу-
дущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объ-
ектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам раз-
личных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 
безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое пита-
ние, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), фи-
зическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес  к различным сферам про-
фессиональной деятельности, связанным с математикой  и её приложениями, умение со-
вершать осознанный выбор будущей профессии  и реализовывать собственные жизненные 
планы, готовность и способность  к математическому образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач 
математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем, ориентация на применение математических 
знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оцен-
ки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы человече-
ской деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение 
языком математики и математической культурой как средством познания мира, готов-
ность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 
группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обу-
чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-
муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, по-
нятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, уста-
навливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от-
рицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления зако-
номерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 
от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 
обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных крите-
риев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дейст-
вия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулиро-
вать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 
данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-
новлению 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, вы-
водов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 
его развитии в новых условиях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 
решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, системати-
зировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстриро-
вать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным крите-
риям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями целями об-
щения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 
результат;  
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 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 возраже-
ния; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-
бенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятив-
ных универсальных учебных действий: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректи-
ровать варианты решений с учётом новой информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятив-
ных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, са-
моконтроля 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 достиже-
ния или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсу-
ждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 
другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на 
уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдель-
ных учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМА-
ТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА». 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает инстру-
ментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, формирует логическое 
и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных 
курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса 
«Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным 
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языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической 
форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 
успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 
экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 
компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение 
абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение 
находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобще-
ние и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое 
мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего 
общего образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, са-
мостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации 
полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в приро-
де, науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 
воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, способ-
ствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной дея-
тельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации 
внимания и ответственности за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 
деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие со-
держательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Урав-
нения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика», «Веро-
ятность и статистика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на 
протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования. Данный учебный 
курс является интегративным, объединяя в себе содержание нескольких математических 
дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. 
Обучающиеся овладевают широким математическим аппаратом, у них последовательно 
формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной си-
туации, применять знания, полученные в учебном курсе «Алгебра и начала математиче-
ского анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а 
затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирова-
ние навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основ-
ного общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уде-
ляется формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использо-
вание различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять 
действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки 
приближённых вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной 
форме, использования математических констант, оценивания числовых выражений. 
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Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении все-
го обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе про-
граммы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают раз-
личными методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, ло-
гарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные 
умения используются при исследовании функций с помощью производной, решении при-
кладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Дан-
ная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчё-
ты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных 
и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени 
и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материала происходит дальнейшее разви-
тие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки де-
дуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерно-
стей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные ин-
струменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстри-
рует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 
другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последователь-
ность изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и три-
гонометрических 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 уделя-
ется формированию умения выражать формулами зависимости между различными вели-
чинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал содержатель-
ной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости 
между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. Изуче-
ние материала способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обоб-
щению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 
расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 
которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их 
наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить 
скорости и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности 
построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего реше-
ния 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 матема-
тики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, по-
лученных в ходе развития математики как науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена 
элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 
курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий 
все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисцип-
лины в единое целое.  Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-
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множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих 
мыслей. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также 
основы математического моделирования, которые призваны сформировать навыки по-
строения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 
алгебры и математического анализа и интерпретации полученных результатов. Задания 
включены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса ши-
роко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических 
задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абст-
рагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятель-
ность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе 
изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала ма-
тематического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов  (2 часа в неделю), в 11 классе 
–102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 11 классе. 
Степень с произвольным действительным показателем.  
Показательная функция.  
Показательные уравнения.  
Показательные неравенства.  
Логарифм и его свойства.  
Логарифмическая функция и ее свойства. 
 Логарифмические уравнения.  
Логарифмические неравенства.  
Производные показательной̆ и логарифмической̆ функций.  
Интеграл и его применение.  
Первообразная. 
Правила нахождения первообразной.̆  
Площадь криволинейной ̆трапеции.  
Определённый̆ интеграл.  
Вычисление объемов тел.  
Элементы комбинаторики. 
Бином Ньютона.  
Метод математической ̆индукции. 
Перестановки. 
Размещения. 
Сочетания (комбинации).  
Бином Ньютона.  
Элементы теории вероятностей.̆  
Операции над событиями. 
 Зависимые и независимые события.  
Схема Бернулли.  
Случайные величины и их характеристики.  

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и на-
чала математического анализа».  

К концу 11 класса обучающийся научится: 
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Числа и вычисления: 

 оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимо-
сти целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

 оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 
 оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства: 

 применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать поня-
тиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показатель-
ных уравнений и неравенств; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать по-
нятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы лога-
рифмических уравнений и неравенств; 

 находить решения простейших тригонометрических неравенств; 
 оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач; 
 находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 
 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-

нения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели 
с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

 оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической функций, изо-
бражать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и 
неравенств; 

 использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из 
других учебных дисциплин. 

 Начала математического анализа: 
 решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задач; 
 оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 

физический смысл интеграла; 
 находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница; 
 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 
Вероятность и статистика: 

 свободно оперировать понятиями:  
 свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное со-

бытие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, 
находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными со-
бытиями; 

 находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 
событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координат-
ную прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей 
для вероятностей двух и трех случайных событий; 

 оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, незави-
симые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с 
помощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу 
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полной вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять независи-
мость событий по формуле и по организации случайного эксперимента; 

 применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов мно-
жеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероят-
ностей;  

 свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и 
неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности собы-
тий: в серии испытаний до первого успеха, в опыте, связанном со случайным выбо-
ром из конечной совокупности;  

Учебный  курс «ГЕОМЕТРИЯ». 

Пояснительная записка. 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обу-
словлена практической значимостью метапредметных и предметных результатов обуче-
ния геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования функ-
циональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие 
у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 
абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической 
наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли ма-
тематического моделирования в научном познании и в практике способствует формирова-
нию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего обра-
зования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной 
направленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 
геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометриче-
ских задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при 
решении задач естественно-научного цикла, в частности из курса физики. 

Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма от-
ражения окружающего мира, условие успешного познания и активного преобразования 
действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды 
учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, 
поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышления 
как разновидности образного мышления – существенного компонента в подготовке к 
практической деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обуче-
ния – общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение 
возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и 
действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по 
специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии. 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10–
11 классах являются:  
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 формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осозна-
ние её взаимосвязи с окружающим миром; 

 формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важней-
ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления 
окружающего мира;  

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире мно-
гогранники и тела вращения;  

 овладение методами решения задач на построения на изображениях пространст-
венных фигур;  

 формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и те-
лах вращения и их основными свойствами; 

 овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения 
проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометриче-
ских задач и задач с практическим содержанием; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава-
тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

 формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение рас-
познавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в ре-
альных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявле-
ния зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и соз-
давать геометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат для 
решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полу-
ченные результаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 
стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 
определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию ло-
гического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процес-
сов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоре-
тические знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно-
практической деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в 
курсе стереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных об-
разов и задач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится 
с использованием наглядности, а оперирование образом – в условиях отвлечения от на-
глядности, мысленного изменения его исходного содержания.  

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 клас-
сах являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела враще-
ния», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений рас-
пределяется по содержательным линиям и по годам обучения на уровне среднего общего 
образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 
программы по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким об-
разом, чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось после-
довательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые 
знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, рас-
ширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» – 
102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе –  34 часа (1 час в неделю).  

Содержание обучения в 11 классе. 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндри-
ческой поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось, пло-
щадь боковой и полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина ко-
нической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, площадь боковой 
и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота, основания и боковая по-
верхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное рас-
положение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, 
сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямо-
угольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и 
площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 
объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (парал-
лельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве.  

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора 
по трём некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных 
с применением правил действий с векторами. Прямоугольная система координат в про-
странстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между вектора-
ми. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 
Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 
учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования 
ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для 
успешного решения задач в реальной жизни и создание условий для их общекультурного 
развития. 
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Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндриче-
ской поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической по-
верхности, конус, сферическая поверхность; 

 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 
 объяснять способы получения тел вращения; 
 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 
 оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, 

шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 
 вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 
 оперировать понятиями: 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 от руки и с применением простых чертёжных инст-

рументов; 
 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; 
 оперировать понятием вектор в пространстве; 
 выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора 

на число, объяснять, какими свойствами они обладают; 
 применять правило параллелепипеда; 
 оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скаляр-
ное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 
скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
 применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предпола-

гающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной фор-
ме; 

 решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного 
метода; 

 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео-
метрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы 
при решении стандартных математических задач; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении стереометрических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распо-
знавать проявление законов геометрии в искусстве; 

 применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 
применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформу-
лированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, ис-
следовать построенные модели с использованием геометрических понятий и тео-
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рем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Алгебра и начала математического 
анализа»  

11 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образова-
тельные ресурсы 

Всего 

1 Показательная функция. 
Показательные уравнения и 
неравенства 

12 https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

2 Логарифмическая функция. 
Логарифмические уравне-
ния и неравенства 

16 https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

3 Интеграл и его применение 11 https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

4 Элементы комбинаторики. 
Бином Ньютона. 

12 https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

7 Элементы теории вероятно-
сти 

13 https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 
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8 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний 

38 https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

102  
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

11 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы 
Кол-во ча-
сов 

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы 

1 Векторы и координаты в пространстве 

 
16 

https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

2 Тела вращения 

Объёмы тел  
29 

https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

3 Объёмы тел. Площадь сферы 

 
17 

https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 

4 Повторение, обобщение и систематизация 
знаний 

6 

https://vpr-ege.ru/ege 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://resh.edu.ru 
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 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 
 

 

 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОССИЯ В МИРЕ» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Россия в мире» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 
1897), с учётом примерной программы по учебному предмету «История», одобренной ре-
шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-
токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе основной образовательной программы сред-
него общего образования МБОУ СОШ №22, программы Россия в мире с древнейших вре-
мен до начала ХХ века 11 класс, авторы О.В. Волобуев, В.. А. Клоков, С.В. Тырин, М:, 
Дрофа, 2017 г.. и Программы воспитания. 

Для составления программы использовано учебно-методическое пособие « Рабочая 
программа. Россия в мире с древнейших времен до начала ХХ века. Базовый уровень. 11 
класс под редакцией О.В. Волобуева» 

Программа реализуется по учебникам 11 класса «Россия в мире с древнейших вре-
мен до начала ХХ века.» О. В. Волобуева, А.В. Абрамова, С.П. Карпачева , издательст-
ва Дрофа, 2020 г.. 
Рабочая программа Россия в мире ориентирована на учащихся 11-ых классов. Уровень 
изучения предмета - базовый.  
Срок реализации рабочей учебной программы: 1 год (2022-2023 учебный год) 
Согласно действующему учебному плану МБОУ СОШ № 22 рабочая программа для 11 
класса предусматривает обучение истории в объёме 35 часов в год, поэтому тематическое 
планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что  составляет 35 учебных часов в 
год, из них уроки контроля -3, практических работ -  12. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс России в мире представлен в 
предметной области «Общественно научные предметы». 

 
Цели  курса: формирование и развитие личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысле-
ния и  освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 
и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 
и социальной практике, формирование у обучающихся целостной картины российской 
и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 
каждого ее народа, его культуры в  общую историю страны и мировую историю, форми-
рование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 

Задачи курса: — формирование у старшеклассников гражданственности и патрио-
тизма, четких представлений о национальных интересах Российской Федерации, связан-
ных на современном этапе в первую очередь с формированием в нашей стране граждан-
ского общества и правового государства.  

 привитие традиционных ценностей семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, воспитание личности осоз-
нающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

 формирование креативно и критически мыслящей личности, активно и целена-



779
 

правленно познающей мир, осознающую ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества, владеющей основами научных методов позна-
ния окружающего мира; 

 овладение учебно-исследовательской, проектной и   информационно-позна-
вательной деятельностью; 

 умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа историче-
ской информации. 
В программу включено 12 практических работ, 3 - из них отведены отдельными 

уроками. 
Формы обучения: Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, 

практическая работа, программное обучение, зачетный урок. Групповые формы: работа в 
парах.  Индивидуальные формы: работа с письменными или электронными источниками 
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 
обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демон-
страции как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических 
работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

 Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, разноуровневое и 
классно-урочная технология обучения,  игровая технология (дидактическая игра). 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: устные 
ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоя-
тельные, практические работы; выполнение тестовых заданий, исторических диктантов. 
Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глу-
бина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок. 

 
 2. Результаты обучения России в мире в 11 классе 

Важнейшие личностные результаты обучения : 
• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государ-
ственных символов; 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-
нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-
нистические 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 по-
ликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-
ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
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ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-
национальных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; при-
обретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 
Важнейшие метапредметные результаты обучения: 

■ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-
зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

■ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 

■ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-
иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

■ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков; 

■ умение 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; 

■ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
■ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, 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 незна-
ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения программы : 

■ сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 
знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

■ сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в кон-
тексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 



781
 

идентичности; 
■ сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, по-

нимания ее прошлого и настоящего; 
■ сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального рос-

сийского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 
■ сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 
■ сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происхо-

дивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и анало-
гичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

■ сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фак-
тическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтвер-
ждения; 

■ сформированность представлений об особенностях современного глобального общест-
ва, информационной политике и механизмах создания образа исторической и современ-
ной России в мире; 

■ 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. 

                3. Содержание рабочей программы Россия в мире 
                                                 11 класс  

Введение 
Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к 

пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. Отличие истории от 
мифологии. 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 
Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в древно-

сти. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной Африки и 
Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-
конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество  на Древнем Востоке. Религия и 
культура цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное 
Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и 
распространение христианства. 

        Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 
Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Поздняя 

Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия и 
восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская церковь на 
Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее 
Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение мусуль-
манской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-
географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 
Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй восточных 
славян. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование Древне-
русского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское государство и 
общество. Организация управления государством. Первые княжеские усобицы. Община и 
вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и литература. 
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Архитектура и живопись. Бытовая культура. 
Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. 
Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. Западноев-

ропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. Политическое развитие 
Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, восточнохристиан-
ская и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба 
Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной 
Европе. 

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической раздроблен-
ности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-политические 
модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и 
Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. Вели-
кое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость. На-
следники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. 

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. Подъем 
культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы и крепо-
сти. Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 
Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в соци-

альной структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия и коло-
ниальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и 
капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к централизации 
власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем. 

Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое развитие 
Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI—XVII 
вв. Английская революция XVII в. 

Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги правления 
Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная ин-
тервенция и народные ополчения. 

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Законода-
тельное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в экономическом и соци-
альном строе. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального Российского государства. Политическая 
карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение 
Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии культуры. 
Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные 

идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. «Просве-
щенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и северо-
американские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. Начало Вели-
кой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская диктатура и 
завершение Великой французской революции. 

Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя поли-
тика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие Петра. «Про-
свещенный абсолютизм»: российский вариант. 
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Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII 
вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 
Сословный строй России. Золотой век дворянства. 

Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные при-
обретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. Продвижение на 
юг. Восточные пограничья Российской империи. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. Образо-
вание и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 
Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. Рус-

ско-французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи Наполеонов-
ских войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало промыш-
ленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап промышленного переворо-
та. Социальные последствия промышленного переворота. 

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. Социа-
лизм. Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное дви-
жение в других странах Европы. Реформы в Великобритании. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и 
Португалии. Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции и Англии. 
Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое расши-
рение европейской колонизации в Африке и Азии. 

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и про-
цессы модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. Новые 
лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные движения и политические 
партии во второй половине XIX в. 

Тема VII. Россия на пути модернизации 
Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование 

Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые 
явления в социально-экономической сфере. 

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные настроения в 
начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. 
Зарождение идей «русского социализма». 

Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 
1860—1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского 
хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая политика 
Александра III (1881 —1894). 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной ак-
тивности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего 
движения и зарождение социал-демократии в России. 

Россия — многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными к 
России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 
Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. 

Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. Венский конгресс и Свя-
щенный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская война. Рус-
ско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 
Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. Внешнеполитиче-

ское положение России. Русско-японская война. Россия и европейские военно-политические 
союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы 
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глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России. 
Начало модернизации в странах Востока. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Модернизационные 
процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее социальная опора. Возник-
новение революционных организаций и партий. 

Первая российская революция. Причины, начало и особенности 
первой революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 ок-

тября. Восстания в конце 1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государ-
ственная дума в условиях спада революции. Итоги и последствия революции. 

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. 
Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой войны. 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 
Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. Эво-

люционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-
технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные на-
правления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобрази-
тельное искусство. Музыка, опера, балет. 

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции культурного 
синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. 

4. Календарно-тематический план. 
№ Тема урока. Количество часов 
1 Введение 1 
2 Древнейшее человечество и цивилизации Древнего 

Востока 
1 

3 Античные цивилизации Средиземноморья 1 
4 Становление западноевропейской и восточнохристи-

анской цивилизаций. Средневековые цивилизации 
Востока 

1 

5 Народы и государства Восточной Европы в раннее 
Средневековье 

1 

6 Проверочная работа: «Возникновение Древнерусского 
государства. Крещение Руси» 

1 

7 Урок представления проектной деятельности: «Древ-
нерусское государство и общество. Культура и быт 
населения Древней Руси» 

1 

8 Экономическое, социальное и политическое развитие 
Западной Европы. Взаимодействие средневековых 
цивилизаций. 

1 

9 Контрольная работа: «Основные моменты развития 
человеческой цивилизации: от первобытного общест-
ва к средним векам» 

1 

10 Политическая раздробленность Руси. Русские княже-
ства и Золотая Орда 

1 

11 Москва во главе объединения русских земель. 
Русская средневековая культура 

1 

12 Проверочная работа: «Развитие человеческой цивили-
зации: от первобытности к новому времени.» 

1 

13 Европа меняет себя и мир 1 
14 Формирование Российского государства. Страны За-

падной Европы в XVII в. 
1 
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15 Страны Западной Европы в XVII в. 1 
16 Кризис государства и общества в России. Смутное 

время. Становление самодержавия Романовых 
1 

17 Начало формирования многонационального Россий-
ского государства. Русская культура середины XV—
XVII в. 

1 

18 Эпоха Просвещения. 1 
19 Революции XVIII столетия. 1 
20 Контрольная работа: «Основные направления разви-

тия человеческой цивилизации в новое время» 
1 

21 Власть и общество в России в XVIII веке. Социально-
экономическое развитие России Расширение террито-
рии Российской империи. Образование, наука и 
культура. 

1 

22 Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских 
войн. Промышленный переворот и становление инду-
стриального Запада.  

1 

23 Идейные течения и политические партии. Революции 
и реформы. 

1 

24 Колониальные империи. Модернизационные процес-
сы в мире великих держав 

1 

25 Российское государство в первой половине XIX в. 
Общественная жизнь России в первой половине XIX 
в. 

1 

26 Реформы 1860—1870 гг. в России. Общественное 
движение в России во второй половине XIX в.. 

1 

27 Россия — многонациональная империя. Россия в сис-
теме международных отношений. 1815—1878  гг. 

1 

28 Проверочная работа: «Внешняя политика России в 
начале XX  века. Новые тенденции в развитии инду-
стриального общества.» 

1 

29 Российская империя: самодержавие и общество на 
рубеже веков 

1 

30 Первая российская революция. Думская монархия и 
столыпинские реформы 

1 

31 Самостоятельная работа и проектная деятельность: 
«Развитие мировой научной мысли. Мировая 
литература и художественная культура» 

1 

32 Культура России в XIX веке. Развитие российской 
культуры в начале ХХ в. 

1 

33 Самостоятельная работа и проектная деятельность 
учащихся: « Мир в новое и новейшее время.» 

1 

34 Итоговая контрольная работа: «Мир в новое и новей-
шее время.» 

1 

35 Итоговый урок 1 
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3. ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХИМИЯ ЗА 
СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА» 10-11 класс 

В основу программы внеурочной деятельности «Химия за страницами учебника» положе-
на методика организации проектной деятельности учащихся (методическое пособие «Про-
ектная деятельность школьников в процессе обучения химии» - авторы О.С. Аранская, 
И.В.Бурая; Издательский центр "Вентана-Граф", Москва, 2005) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной реф-
лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономер-
ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея-
тельности 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по химии обучающие-
ся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, спо-
собствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повы-
шению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-
вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-
ности. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-
дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
рию. 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-
бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 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 про-
дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-
ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-
стоятельно. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-
бы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 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; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-
ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор-
мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 
точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-
тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-
чающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-
низмов; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дейст-
вие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-
ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-
сти; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-
делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-
ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 
Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

- приобретение школьниками социальных знаний и представлений о химических техноло-
гиях, о значение химии в современном мире, различных техниках и видах искусства, ис-
пользующих достижения химии, понимания их социальной значимости в повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-
вие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями социального зна-
ния и повседневного опыта. 

- формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям общества  Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодей-
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ствие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему социальной среде. 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия, развитие твор-
ческого потенциала личности в процессе исследования и реализации творческих проектов 
– исследовательской работы. Для достижения данного уровня результатов особое значе-
ние имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Система  оценивания результатов обучения школьников проходит через участие их в 
беседах по разным темам, выступления обучающихся   во время предметных декад внутри 
школы, участие в научно – исследовательских конференциях и конкурсах исследователь-
ских работ  

Все обучающиеся в течение посещения занятий выбирают тему исследования и выполня-
ют исследовательскую работу, которая представляется на итоговой конференции. При 
этом возможно выполнение творческого отчёта как индивидуально, так и в группе из 3-4 
человек. Занятия тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют расшире-
нию и углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют навыки 
экспериментирования. 

В реализации программы внеурочной деятельности по химии необходимо сочетать беседы 
преподавателя и выступления обучающихся, проведение викторин с экскурсиями в апте-
ку, офис врача общей практики, химическую лабораторию, чтение рефератов с проведени-
ем эксперимента. 

Обучающиеся могут практически использовать свои знания в школе на уроках химии и в 
быту. 

Программа внеурочной деятельности по химии   рассчитана на обучающихся 10 класса 
(34занятий по 1 часу в неделю или 34часов). 

При реализации программы внеурочной деятельности по химии выпускники нау-
чатся: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-
ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические ре-
акции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-
чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять уравнения реакций, отражающих ход эксперимента или природного яв-
ления; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в ок-
ружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и рас-
познавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-
сти человека. 
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Выпускники получат возможность научиться: 

составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, уравнения 
химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их ге-
нетическую связь, способы получения; 

ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необходимые уравне-
ния, объяснять свои действия 

решение незнакомых задач и выполнение упражнений, для решения которых используют-
ся известные алгоритмы 

понимать и объяснять понятия скорость химической реакции, энергия активации, теория 
активных столкновений, катализ и катализаторы, механизм реакции; 

характеризовать особенности строения, свойства и применение важнейших представите-
лей биополимеров; 

объяснять влияние различия в строении молекул мономеров целлюлозы и крахмала на 
структуру и свойства полимеров. 

распознавать полимерные материалы по соответствующим признакам; 

использовать технику выполнения важных химических операций, необходимых и при 
изучении других разделов химии; 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Работа в химической лаборатории  3 часа 

Правила работы в химической лаборатории и охрана труда. Правила безопасной работы в 
химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками. Ознакомление учащихся с 
классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудова-
ния, изучение технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования. 
Техника демонстрации опытов (на примерах одного - двух занимательных опытов). 

Как оформить результаты научного исследования  4 часа 

Как оформить результаты научного исследования. Требования к содержанию отчёта о 
проведённом исследовании. Элементы письменного отчёта о проведённой научно-
исследовательской работе (тема исследования, актуальность выбора темы исследования, 
объект и предмет исследования, цели ,и задачи исследования, гипотеза, теоретическая и 
прикладная ценность полученных результатов, указание на методы исследования, краткий 
обзор имеющейся по данной теме литературы, выводы и рекомендации). 

 

Примеры исследовательских работ  2 часа 

Практическая работа   Определение органолептических свойств воды. Определение темпера-
туры, мутности, цветности и запаха воды. 
Практическая работа  . Анализ воды. Определение кислотности воды. 
Практическая работа  . Определение минерального состава воды (определение общей и карбо-
натной жёсткости, определение хлорид-иона, определение сульфат-ионов). 
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Практическая работа  . Очистка воды. 

Предельные углеводороды  4 часа 

Электронное и пространственное строение алканов. Механизм реакций замещения в химиче-
ских свойствах алканов. Индуктивный эффект на примере галогенпроизводных алканов. Ре-
шение задач на нахождение формулы газообразного углеводорода по его относительной 
плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. Решение задач на вывод 

формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда органических ве-

ществ 

 

Непредельные углеводороды  8 часов 

Электронное и пространственное строение алкенов, алкинов, алкадиенов.  Сигма и пи-связи. 
Делокализация пи-связи. Механизм реакций присоединения в химических свойствах алкенов, 
алкинов, алкадиенов. Реакции полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Резина  
Органический синтез. Решение задач на нахождение формулы газообразного углеводорода 

по его относительной плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгора-

ния. Решение задач на вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологи-

ческого ряда органических веществ. Решение задач на нахождение массы или объема ор-

ганического вещества по уравнению реакции 

Кислородсодержащие органические вещества  7 часов 

Функциональные группы кислородсодержащих углеводородов. Влияние функциональных 
групп и их количества на химическую активность углеводородов. Электронное и простран-
ственное строение молекул кислородсодержащих углеводородов. Органический синтез. Ре-

шение задач на вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического 

ряда органических веществ. Решение задач на нахождение массы или объема органиче-

ского вещества по уравнению реакции с использованием понятия «массовая доля» при-

меси, выхода продукта, растворенного вещества 

Практическая работа.  . Определение содержания глюкозы в разных сортах мёда. 

Азотсодержащие углеводороды  4 часа 

6 

Влияние атома азота на свойства углеводородов на примере аминов, аминокислот, азотсо-
держащих гетероциклов Биополимеры-белки, нуклеиновые кислоты Органический синтез. 
Перспективы                                                                                                                                                                             
Практическая работа.  Обнаружение в мороженом белков, жиров, углеводов, лимонной 

кислоты. 

Итоговые занятия  2 часа                                                                                                                          
Творческие отчеты по выбранным темам 

Тематический план 
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№ п/п Раздел Количество 
часов 

Теория Практические 
работы 

1 Работа в химической лабо-
ратории 

3 3  

2  

Как оформить результаты 
научного исследования 

4 4  

3  

Примеры исследователь-
ских работ 

2  2 

4 Предельные углеводороды 4 4  

5 Непредельные углеводоро-
ды 

8   

6 Кислородсодержащие орга-
нические вещества 

7 6 1 

7 Азотсодержащие углеводо-
роды 

4 3 1 

8 Итоговые занятия 2  2 

 Итого 34 28 6 

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ШКОЛА ЛИДЕРА» 

10-11 классы 

1. Пояснительная записка 
 

Современное общество нуждается в активных, целеустремленных граж-
данах, обладающих высокими нравственными качествами, стратегическим 
мышлением, неординарным видением ситуации, уверенностью в успехе 

Программа развития лидерских качеств, обучающихся «Школа ли-
дера» разработана для обучающихся педагогических 10-х и 11-х классов. Этот 
период отличается активным формированием личности, поиска себя и своего 
места в жизни, определения своих склонностей и способностей, в связи с этим 
данную программу мы направили на то, чтобы каждый старшеклассник имел 
возможность проявить себя в качестве лидера, сформировать и развить необхо-
димые для этого компетенции. А так же укрепить адекватную самооценку, нау-
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читься навыкам саморегуляциии, уметь самостоятельно принимать решения, 
брать на себя ответственность за их осуществление, уметь правильно выстраи-
вать взаимодействие с окружающими людьми и работать в команде. Настоящая 
программа направлена на раскрытие индивидуальности обучающихся, творче-
ского и личностного потенциала, формирование готовности к продуктивной 
деятельности и профессиональному самоопределению. 

Актуальность программы «Школа лидера» состоит в том, что позволяет 
решать задачи нескольких Государственных программ и приоритетных на-
правлений: проекта 
«Инновационная Россия 2020» («Ключевые меры государственной политики по 
развитию сферы образования и социализации подростков»); ФГОС ООО; Кон-
цепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 

 
1.2. Цели и задачи программы: 

Цель программы: Развитие у обучающихся лидерских качеств и орга-
низаторских способностей, формирование активной гражданской позиции 

Задачи программы: 
1. Сформировать у обучающихся лидерские, коммуникативные и социаль-

ные компетенции, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе. 

2. Развивать способность к реализации социально-ориентированной, обще-
ственно- полезной деятельности. 

3. Развивать навыки самостоятельного принятия решения и ответственно-
сти; организации и осуществления сотрудничества со сверстниками в решении 
личностно и социально значимых проблем 

 
Объем программы: 

Объем программы составляет 68 часа, из которых в каждом классе (в 10-м 
и 11- м) реализуются по 34 часов. 

Принципы отбора содержания образования: 

Программа построена на принципах разноуровневости, вариативности, 
учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, что позволяет коррек-
тировать ее, согласно интересам, потребностям и возможностям каждого ребён-
ка в творческом развитии. 

Принципы дидактики: 
- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 
- принцип систематичности и последовательности в практическом ов-

ладении основами народной культуры; 
- принцип движения от простого к сложному, постепенное ус-

ложнение теоретического и практического материала; 
- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, пока-

за; 
- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Формы и методы работы: Основная форма организации занятий – 
групповая. Во время занятий для обучающихся организуются: практикумы, 
мастер-классы, интеллектуальные игры, тренинги, лекции, беседы, сюжетно-
ролевые игры. Индивидуальная работа ведется с целью консультирования по 
поручению или подготовке к публичному выступлению. Формой подведения 
итогов реализации программы «Я – лидер: стратегии успеха» является совмест-
ная работа обучающихся над проектом социального характера. Аттестационным 
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материалом для обучающегося является спланированное, организованное и 
проведенное мероприятие, презентация проекта на конференции, участие в 
волонтѐрской акции. 

 

Разделы программы 
1) «Я – лидер»; 
2) «Планирование и проектирование»; 
3) «Саморазвитие»; 
4) «Ораторское искусство»; 
5) «Навыки эффективной коммуникации»; 
6) «Толерантность»; 
7) «Профессиональное самоопределение». 

 
Раздел «Я – лидер» представляет собой базовую информацию о понятии 

лидерства, типологии лидерства, качеств лидера. Предполагает развитие лидер-
ских качеств у обучающихся, знакомство с основами организаторской деятель-
ности, изучение взаимодействия работы лидера и группы. 

Раздел «Планирование и проектирование» предполагает серию заня-
тий теоретического и практического плана, нацеленную на изучение методик 
проектирования и планирования социальной деятельности. Обучающиеся при-
обретают навыки не только разработки, но и реализации социальных проектов. 

Раздел «Саморазвитие» позволяет определить индивидуальные способ-
ности и интересы обучающихся, а также получить практические навыки и уме-
ния их актуализации через включение подростков в активную творческую, ис-
следовательскую деятельность. 

Раздел «Ораторское искусство» предполагает совершенствование вла-
дения голосом (дикцией, интонацией и др. характеристиками ораторского ис-
кусства) для достижения успеха в коммуникации, публичных выступлениях, 
презентациях. 

Раздел «Навыки эффективной коммуникации» предполагает не толь-
ко изучение видов общения, форм организации общения, но и развитие комму-
никативной компетенции. Получение навыков вербального и невербального 
общения, изучение основ конфликтологии и нивелирование конфликтных си-
туаций. А также, развитие навыков эффективной коммуникации, приобретение 
опыта эффективного взаимодействия, тре- нировки приемов, способов общения, 
элементов поведения, установление контакта в общении. 

Раздел «Толерантность» включает развитие у обучающихся толерант-
ности, рефлексии, волевой регуляции поведения, понимание своего состояния и 
его презентация, а также понимание состояния других людей, сопереживание, 
передача и прием информации, развитие умения слушать, воспринимать друго-
го человека, во всех его вербальных и невербальных проявлениях, улавливать 
подтекст, смысл высказываний, а также воспринимать свои реакции, возни-
кающие в ответ на то, что говорит человек. 

 
Раздел. «Профессиональное самоопределение». Профориентационный 

раздел, направленный на анализ и осознание каждым участником качественных 
изменений, происшедших в нем за время обучения и практических занятий; ос-
мысление того, что ожидает в будущем, какие требования предъявляются к 
представителям выбранной 

профессии; какие пути реализации себя в профессии подростки осознают, по-
мощь в построении перспектив дальнейшего профессионального развития, про-
ектирование своего будущего. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение следующих результатов: 

 
Предполагаемые результаты по окончании первого года обучения: 
Личностные компетенции: 
- осознают гражданскую идентичность; 

- способны побуждать других людей работать сообща ради дос-
тижения поставленной цели; 

- умеют подводить итоги, анализировать; 
- понимают ценность своей активности; 
- умеют сконцентрироваться, мобилизоваться; 
- проявляют гибкость, способность адекватно менять свое поведение в зави-

симости от ситуации; - умеют публично выступать; 
- реализуют себя в качестве лидера ; 

- проявляют уважительное отношение ко всем участникам коллектива; 
- способствуют созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи в кол-

лективе, уважительно относится к младшим, сверстникам и взрослым; 
- положительно оценивают свои творческие возможности; - по-

нимание общественной деятельности как личностно значимой. 
Метапредметные компетенции: 
- активно участвуют в мероприятиях; 
- применяют организаторские способности; 
- способны адекватно вести себя в различных социальных ситуациях; 

-умеют договариваться в конфликтной ситуации и приходить к общему ре-
шению в совместной деятельности; 

- умеют общаться и взаимодействовать в процессе проведения волонтѐрской 
акции, добровольческой деятельности; 

- оказывают помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприя-
тий, 

- представляют результаты собственной творческой деятельности через 
участие в волонтѐрских акциях, работу в качестве вожатого; -проявляют толерант-
ность, тактичность. 

Предметные компетенции: обучающиеся знают: 

- основы психологии общения; 
- качества лидера, волонтѐра, вожатого; 
- основные правила проведения волонтѐрских акций, реализации соци-

альных проектов; 
- специфику и особенности работы в лагере в качестве вожатых; 
- способы организаторской деятельности; 
- как правильно организовать работу в отряде, лагере. 

 
Предполагаемые результаты по окончании второго года обучения: 
Личностные компетенции: 
- способны работать в группе; 
- доводят начатое дело до конца; 
- проявляют уверенность в своих силах; 
- умеют сконцентрироваться, мобилизоваться; 
- способствуют созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи в кол-

лективе, уважительно относится к младшим, сверстникам и взрослым; 
- умеют публично выступать. 
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Метапредметные компетенции: 
- активно участвуют в мероприятиях; 
- умеют слушать собеседника и вести диалог; 
- проявляют коммуникативные качества и организаторские способности; 
- способны адекватно вести себя в различных социальных ситуациях; 
- умеют договариваться в конфликтной ситуации; - проявляют толе-

рантность, тактичность; 
- применяют полученные знания, приобретенный опыт творческой деятельно-

сти при организации игр, программ среди сверстников. 
Предметные компетенции: обучающиеся знают: 

- способы коммуникативного общения (дружелюбие, отзывчивость); 
- важные качества лидера 

 

Учебно-тематический 

план Учебно-

тематический план в 

10 классе 
 

№ 
п/п 

Наименование темы, раздела Всего 
трудо 
ёмкос 
ть 

Аудиторные часы Форма 
контроля Все 

го 
Лек 
ции 

Пра 
ктич 
ески 
е 

Лаб 
орат 
орн 
ые 

Раздел «Я – лидер» 
1. Отличительные черты лидера 

от руководителя 
  3 3  Ролевая игра 

2. Развитие лидерских качеств. 
Командообразование 

  3 3  Тренинг 

3. Этика и культура взаимо-
отношений лидера и 
команды 

   2  Беседа 

4 Формирование команды. Лидер 
и его команда 

   3  Выполнение 
творческих 
заданий 

5 Уровни развития коллектива. 
Группы и коллективы 

   3  Беседа 

Раздел «Навыки эффективной коммуникации» 

6 Неформальное общение. 
Деловое общение. Этика и 
культура делового общения 

   3  Деловая игра 

7 Виды и функции общения. 
Конфликты и пути их раз-
решения 

  3 2  Круглый 
стол 

8 Способы эффективного 
общения 

   2  Беседа 

Раздел «Саморазвитие» 
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9 Папка достижений. Подготовка 
своего портфолио 

   2  Демонстраци 
я портфолио 

10 Творческий проект 
Искусство самопрезентации 

   2  Кейс-стади, 
разбор кон-
кретных си-
туаций, Пре-
зентация и 
защита 
проекта 

ИТОГО:  34 9 25   
 

Учебно-тематический план в 11 
классе 

 

№ 
п/п 

Наименование темы, раздела Всего 
трудо 
ёмкос 
ть 

Аудиторные часы Самостоя 
тельная 
работа 

Все 
го 

Лек 
ции 

Пра 
ктич 
ески 
е 

Лаб 
орат 
орн 
ые 

Раздел «Планирование и проектирование» 
1 Социальное проектирование, 

специфика, основные правила 
составления проектов, 
оформление работы 

   3  Беседа 

2 Исследовательский проект   3 2  Защита 
проекта 

3 Социальный проект   3 2  Защита 
проекта 

Раздел «Толерантность» 

4. Планирование и реализация 
вместе с командой общего про-
екта. Работа в группах 

   2  Технология 
критического 
мышления 

5 Самовоспитание и достижение 
жизненных целей 

   2  Тренинг 

Раздел «Ораторское искусство» 

6. Основы публичного 
выступления, ораторское 
искусство, культура речи 

  3 3  Деловая игра 
Круглый 
стол 

7 Речевые средства общения. 
Активное и пассивное 
слушание 

   2  Беседа 

Раздел «Профессиональное самоопределение» 
8. Профориентационные игры    3  Профориент 

ационные 
игры 
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9 Самоопределение и 
профориентация 

   3  Тестировани 
е, тренинг 

10 Организация и проведение 
волонтѐрских акций 

   3  Творческий 
отчѐт 

       Фотоотчѐт 
ИТОГО:  34 9 25   

 

Содержание дисциплины (10 класс) 
Раздел «Я – 

лидер» 

Тема 1. Отличительные черты лидера от руководителя. 

Теоретические занятия: Понятие «Лидер», основные качества лидера. 
Формальный и неформальный лидер. Целостность личности и комплексность 
свойств лидера. Структура личности лидера. Человек. Гражданин. Лидер: Рос-
сийская государственная символика. Конвенция о правах ребѐнка. Типы лиде-
ров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – уме-
лец, деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя. Отличи-
тельные черты лидера от руководителя. 

Практические занятия: Представление о себе, как о лидере. Тест «Я 
лидер». Творческий проект «Характеристика лидера» в стиле коллаж. Само-
оценка лидерских качеств. Лидер – ориентир. Практикум «Чемодан лидера». 
Тест по выявлению лидерских качеств. Проблемная игра «Да-нетка». Граждан-
ская позиция лидера. Участие в конкурсах, познавательной программе «Имею 
право», фестиваль дружбы народов «Мы вместе» 

Тема 2. Развитие лидерских качеств. Командообразование 
Теоретические занятия: Развитие лидерских качеств. Командообразо-

вание. Организаторская техника как форма организации поведения лидера, сред-
ство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Го-
товность стать лидером. Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», 
его виды. Принципы организаторской деятельности. 

Практические занятия: Деловая игра «Выборы», Тест по выявлению 
организаторских способностей. Комплекс ролевых упражнений, игры на взаи-
модействие и сплочение. 

Тема 3. Этика и культура взаимоотношений лидера и команды. Этика 
и культура взаимоотношений лидера и команды. Организаторская техника как 
форма организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, со-
вокупность способов достижения цели. Готовность стать лидером. Правила ру-
ководства. Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы организатор-
ской деятельности. Формирование команды. Лидер и его команда. Как вести за 
собой? Основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива 

Тема 4. Формирование команды. Лидер и его команда 
Качества лидера. Лидер и его команда. Группы лидеров. Стили управле-

ния. Упражнение «Предвыборная программа». Рисование лидера. Творческая 
работа «Кто такие лидеры?». Основы публичного выступления, ораторское ис-
кусство, культура речи. Подготовка к выступлению, подбор интонации, публич-
ное выступление на заданную тему. Самовоспитание и достижение жизненных 
целей. Творческая работа «Составление путеводителя жизни». Тест «Я – кон-
цепция», «Самооценка». Упражнения «Слежка», 
«Чистка луковицы», «Приятие». Задача «Цепь». 

Тема 5. Уровни развития коллектива. Группы и коллективы 
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Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и 
неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. Практические заня-
тия: Упражнение «Встречи». Упражнение «Телепередача». Самопрезентация, 
алгоритм и особенности. Секреты успешной самопрезентации. Деловая игра 
«Презентация личности». 

Раздел «Навыки эффективной коммуникации» 
Тема 6. Неформальное общение. Деловое общение. Этика и культура 

делового общения 

Приемы и методы коллективного и индивидуального воздействия на личность. 
Специфика  социально-педагогической  работы  с  детьми,  родителями,  педа-
гогами,администрацией образовательного учреждения. Методика разработки плана 
сценария школьного и внешкольного мероприятия. Методика организации и прове-
дения отрядных дел. Методика организации и проведения интеллектуальных игро-
вых программ. Игровой практикум. Оформительский практикум. Музыкальный 
практикум. Танцевальный практикум. Методика организации подвижных игр 

Тема 7. Виды и функции общения. Конфликты и пути их разрешения 
Теоретические занятия: Общение как одна из основных ценностей че-

ловека. Коммуникативные навыки и умения. Понятие «общение», «собесед-
ник». Общение и его слагаемые. Виды и функции общения. Вербальное и не-
вербальное общение. Условия эффективности разговора. Бытовое общение. Де-
ловое общение. Овладение способами эффективного общения. Общение в груп-
пе. Коммуникативные умения и навыки. Стороны общения. Интонация. Мими-
ка, жесты, поза, взгляд, язык. 

Практические занятия: Игры на знакомство и взаимодействие: «Я самый, са-
мый», 

«Я лидер», «Снежный ком». Час дружеского общения. Игры на взаимодействие 
сплочение команды. Тест КОС. Ролевые игры: «Здравствуй и прощай», «Давай-
те познакомимся». Упражнение  «Проблемы  общения  у  всех».  Деловая  
игра  «Комплимент»,  игра 
«Ассоциация», методика «Сам о себе», школа общения «Умение слушать», 
«Испорченный телефон», Правила поведения в споре, ток-шоу «Как успеть все-
все-все», занятие – тренинг 
«Белая ворона» 

Тема 8. Способы эффективного общения 
Невербальные средства общения: Основные каналы общения. Невер-

бальное общение. Позы и жесты. Походка. Межличностное пространство. Тест 
«Понимаете ли вы язык мимики и жестов?» Анализ ситуаций. Упражнения 
«Продемонстрируй состояние», 
«Передай чувство», «Монета». Речевые средства общения: Интонация. Темп и 
громкость речи. Форма изложения. Упражнения: «Двенадцать Я», «Согласие». 
Активное и пассивное слушание: Процесс слушания. Задачи, решаемые во время 
слушания. Виды слушания. Тест 
«Умеете ли вы слушать?». Упражнение «Отражение чувств», «Как привлечь со-
беседника к разговору на интересующую тему?». Анализ ситуаций. Приемы 
расположения к себе. Упражнения «Комплимент». Игры и упражнения на эф-
фективную коммуникацию и умение договориться:  «Пересадка сердца»,  
«Завтрак  с героем»,  «Остров»,  «Апокалипсис», 
«Ассоциация», «Передать одним словом». Игры на вербальное и невербальное об-
щения: 
«Пойми меня», «Мимика, жесты». Сюжетно - ролевые игры: «Мафия», «Кро-
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кодил», 
«Педагогические ситуации», «Телевидение». Упражнение на решение кон-
фликтных ситуаций: упражнение Джеффа». Я- высказывание. Методика выяв-
ления коммуникативных и организаторских склонностей учащихся Р.В. Овча-
ровой. 

Раздел «Саморазвитие» 
Тема 9. Папка достижений. Подготовка своего портфолио 

Понятие термина «портфолио». Содержание, структура документа. Раз-
новидности. Папка достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на 
конкурс. Игры на взаимодействие, сплочение. Личное портфолио обучающего-
ся. Качества личности. Подготовка своего портфолио. Участие в конкурсах раз-
личного уровня. 

Тема 10. Творческий проект Искусство самопрезентации 
Подготовка и презентация проекта 

 
Содержание программы (11 

класс) Раздел «Планирование и проектирование» 
Тема 1. Социальное проектирование, специфика, основные правила со-

ставления проектов, оформление работы. Творческий проект. Исследователь-
ский проект. Социальный проект. Виды, структура, содержание проектной дея-
тельности 

Тема 2. Исследовательский проект 

Теоретические занятия: Исследовательское проектирование, специфика, 
основные правила составления проектов, оформление работы. Разработка про-
екта. Умение планировать и реализовывать вместе с командой общий исследо-
вательский проект. 

Практические занятия: Технология исследовательского проектирова-
ния. Работа в группах. Ошибки, допускаемые при создании проекта. Защита. 

Тема 3. Социальный проект 
Теоретические занятия: Социальное проектирование, специфика, основ-

ные правила составления проектов, оформление работы. Разработка проекта. 
Умение планировать и реализовывать вместе с командой общий проект. 

Практические занятия: Технология социального проектирования. Работа в груп-
пах. 

Искусство самопрезентации. Ошибки, допускаемые при создании проекта. Защита. 
Раздел «Толерантность» 
Тема 4. Планирование и реализация вместе с командой общего проекта. 

Работа в группах. Понятие толерантности и воспитание качества. Умение плани-
ровать и реализовывать вместе с командой общий проект. Работа в команде. 

Тема 5. Самовоспитание и достижение жизненных целей Понятие самовос-
питания и достижения жизненных целей 

Раздел «Ораторское искусство» 
Тема 6. Основы публичного выступления, ораторское искусство, культу-

ра речи Невербальные средства общения: Основные каналы общения. Невербаль-
ное общение. Позы и жесты. Походка. Межличностное пространство. Тест «Пони-

маете ли вы язык мимики и жестов?» Анализ ситуаций. Упражнения  «Про-
демонстрируй состояние», 
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«Передай чувство», «Монета». Речевые средства общения: Интонация. Темп и 
громкость речи.  Форма  изложения.  Упражнения: «Двенадцать Я»,

 «Согласие». Упражнение 
«Отражение чувств», «Как привлечь собеседника к разговору на интересующую 
тему?». Анализ ситуаций. Приемы расположения к себе. Мастер-класс «Искус-
ство публичного выступления». Фактор превосходства. Самоподача привлека-
тельности и демонстрация отношения. 

Практические занятия: Упражнения «Комплимент», «Самопрезентация». 
Игры и упражнения на эффективную коммуникацию и умение договориться: «Пере-
садка сердца», 
«Завтрак с героем», «Остров», «Апокалипсис», «Ассоциация», «Передать одним 
словом». Игры на вербальное и невербальное общения: «Пойми меня», «Мимика, 
жесты». Сюжетно 
- ролевые игры: «Мафия», «Крокодил», «Педагогические ситуации», «Телевидение». 
Упражнение на решение конфликтных ситуаций: упражнение Джеффа». Мастер-
класс 
«Искусство публичного выступления». Конкурс «Самопрезентация». Методика вы-
явления коммуникативных и организаторских склонностей учащихся Р.В. Овчаро-
вой. 

Тема 7. Речевые средства общения. Активное и пассивное слушание 
Барьеры общения, Активные методы слушания. Упр. «Расскажи сказку» 

Тренинг коммуникативной компетенции 
Раздел «Профессиональное 
самоопределение» Тема 8. 
Профориентационные игры 

Практические занятия: Упражнение «Угадай профессию». Упражнение 
«Встречи». Деловая игра «Работа, бизнес, карьера». Упражнение «Профессия – 
специальность – должность». Упражнение «Телепередача». «Человек – профес-
сия». Деловая игра «Примите меня на работу». Профессии XXI века: информаци-
онные технологии, предпринимательство и бизнес, сфера обслужива-
ния.Л.Н.Самопрезентация, алгоритм и особенности. Секреты успешной само-
презентации. Деловая игра «Презентация личности». 

Тема 9. Самоопределение и профориентация Построение индивидуального 
профессионального плана на основе тестирования. Схема «Хочу – могу - надо» 

Тема 10. Организация и проведение волонтѐрских акций Волонтерская 
деятельность: особенности, организация. На примере работы в летнем лагере: от-
ветственность вожатого (дисциплинарная, уголовная, административная, имуще-
ственная). Изучение периодов смены. Позиция вожатого в каждом из периодов. Ор-
ганизационный период: цели и задачи; учѐт воспитанников смены; знакомство; це-
леполагание; планирование (план дня, план-сетка смены); основные дела; единые 
требования; законы и традиции лагеря. Основной период: цели и задачи; основные 
дела. Методика организации анализа жизни и деятельности в отряде. Понятие дет-
ского коллектива. Стадии развития детского коллектива. Педагогика временных 
детских коллективов. Особенности работы с разновозрастным коллективом. Осно-
вы организаторской деятельности. План смены. План работы вожатого. Тематиче-
ские дни и смены в лагере. Роль тематических дней в смене. Классификация тема-
тических дней. Конструирование тематических дней. Тематические смены. 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИКИ» 

(10-11 КЛАСС) 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Избранные вопросы 

информатики» в 10-11 классе разработана на основе федерального государст-
венного образовательного стандарта. В рабочую программу интегрирована 
военная и воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и 
разделы внеурочной деятельности с учётом ее специфики. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное 
Цель: расширение знаний обучающихся в области решения нестандарт-

ных задач по информатике, подготовка к участию в олимпиадах по указанно-
му предмету. 

Задачи: 
 научить обучающихся решать исследовательские, практические задачи из 

разных областей информатики; 
 научить решать задачи повышенной сложности по информатике; 

 способствовать профессиональной ориентации обучающихся. 
Программа рассчитана на два года: в 10 классе 34 часа в год, в 11 классе 

68 часов в год. 
Предметом изучения являются принципы и методы решения задач 

различной сложности из области «Информатика», а также расширенное и уг-
лубленное изучение некоторых тем из общей программы по информатике. 

Целесообразность изучения данного курса определяется необходимо-
стью тщательной подготовки обучающихся к дальнейшему обучению в выс-
ших учебных заведениях и профориентации. Знания, полученные при изуче-
нии курса, обучающиеся могут применить при участии в олимпиадах и кон-
курсах по информатике. 

 
Планируемые результаты освоения курса «Избранные вопросы информа-

тики» 
Личностные результаты: 

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образователь-
ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

владение навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-
мации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие 
чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
среды; 

организация индивидуальной информационной среды, в том числе с 
помощью типовых программных средств; 

использование обучающих, тестирующих программы и программы- 
тренажеры для повышения своего образовательного уровня и подготовке к 
продолжению обучения. 

Метапредметные результаты: 
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др. 
владение умениями организации собственной учебной деятельности, вклю-
чающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – 
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
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результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 
структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фикси-
рованного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 
контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имею-
щимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка 
осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно- познава-
тельная задача; 
опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помо-
щью составленных для них алгоритмов (программ); 
владение основными универсальными умениями информационного характе-
ра: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходи-
мой информации, применение методов информационного поиска; структури-
рование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 
владение информационным моделированием как основным методом приоб-
ретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей зада-
чи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пе-
редачи различных видов информации, навыки создания личного информаци-
онного пространства. 

Предметные результаты 
В рамках данного курса обучающиеся научится: 
принципам решения разных типов задач; особенностям решения задач; 
методам  поиска нужной информации для выполнения  задачи с  использо-
ванием учебной и дополнительной литературы в открытом   информацион-
ном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
 использованию знаков, символов, моделей схем для решения познава-
тельных и творческих задач и представления их результатов; 
различным способам высказываний в устной и письменной форме; 
анализу объектов, выделять главное; синтезу (целое из частей); 
классифицировать по разным критериям; причинно-следственным связям; 
рассуждать об объекте; 
классифицировать объекты по какому-либо признаку; аналогиям; 

получит возможность научиться: 
 решать задачи различной сложности. 

 - проявлять познавательную инициативу; 
 - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 
 - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 - самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
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 структурировать поставленную задачу и составлять план ее решения; 

 использовать приёмы оптимальной работы на компьютере; 
 извлекать информацию из различных источников; 

 составлять алгоритмы обработки информации; 
 ставить задачу и видеть пути её решения; 

 разрабатывать и реализовывать проект. 
 
Содержание курса «Избранные вопросы информатики» с указанием форм органи-

зации и видов деятельности. 
10 класс 

 
Тестовые задания. Правила оформления работы.  
Формы работы: 

 занятие-беседа. 
Расширение понятий информация и методы ее кодирование  
Различные подходы к определению понятия «информация». Количе-

ство информации. Единицы измерения количества информации. Скорость 
передачи информации и пропускная способность канала связи. Представле-
ние числовой информации. Системы счисления. Правила перевода чисел в раз-
личных системах счисления. Кодирование текстовой информации. Кодировки 
ASCI, Unicode. Форматы представления информации в памяти компьютера. 
Представление графической, звуковой информации в памяти ПК. 

Формы работы: 

 дискуссия; 
 смотр знаний, 
 семинар, 

 занятие-практикум 
Углубление знаний в теории алгоритмизации и программирования.  
Алгоритмы, виды алгоритмов, формы их представления. Формальные 
исполнители алгоритмов. Программирование алгоритмических конструкций – 
следование, ветвление, цикл. Базовые алгоритмы обработки переменных и их 
использование в задачах. Решение задач. Базовые алгоритмы обработки 
одномерных массивов. Решение задач обработки одномерных массивов. Решение 
задач обработки массивов разного уровня сложности. Подпрограммы – 
назначение, особенности структурного программирования. Функции – 
назначение, особенности разработки. Рекурсия. Базовые алгоритмы обработки 
элементов матриц. Алгоритмы обработки диагональных элементов квадратных 
матриц. 

Формы работы: 
 семинар, 

 собеседование, 
 занятие-консультация, 

 занятие-практикум, 
Примепнение основ логики  в решении задач.  

Логические выражения, их анализ и преобразование. Построение таблиц ис-
тинности логических выражений. Системы логических выражений. Логиче-
ские выражения, определяющие принадлежность элемента множеству. 

Формы работы: 
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 занятие-практикум, 

 занятие-беседа. 
Разработка информационной модели для

 проектирования реляционных баз данных.  
Представление данных в разных типах информационных моделей (схемы, кар-
ты, таблицы, графики и формулы). Реляционные базы данных. Теория игр. 
Анализ и построение дерева игры. 

Формы работы: 
 семинар, 

 занятие-практикум, 
 занятие моделирования. 
Различные файловые системы, реализованные в различных операционных 

системах компьютеров.  
Файловая система. Маски имен файлов. Технологии обработки ин-

формации в электронных таблицах. Электронные таблицы. Принцип 
адресации. Статистическая обработка данных. 

Формы работы: 

 семинар, 
 занятие-практикум, 

 занятие-беседа. 
Решение задач, основанных на сетевых технологиях .  

Сеть Интернет, назначение, возможности. Средства поиска информации. 

 собеседование, 
 занятие моделирования, 

 занятие-беседа. 
Зачем нужны структурированные типы данных, такие как записи, мно-

жества. Их назначение и использование в программах. Структурированные типы 
данных: запись, множество. Эффективное использование структурированных ти-
пов в программах. 

Формы работы: 

 занятие-практикум, 
 занятие моделирования. 

 
11 класс 
Виды тестовых заданий. Правила оформления проектной работы.  
Формы работы: 

 занятие-беседа. 
Расширение представления о способах кодирования информации.  

Различные подходы к определению понятия «информация». Количество ин-
формации. Единицы измерения количества информации. Скорость передачи 
информации и пропускная способность канала связи. Представление число-
вой информации. Системы счисления. Правила перевода чисел в различных 
системах счисления. Кодирование текстовой информации. Кодировки ASCI, 
Unicode. Форматы представления информации в памяти компьютера. Пред-
ставление графической, звуковой информации в памяти ПК. 

Формы работы: 

 дискуссия; 
 смотр знаний, 
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 семинар, 

 занятие-практикум 
Применение теории алгоритмизации и программирование  задач  повышенной 
сложности.  

Алгоритмы, формы их представления. Формальное исполнение алгоритмов. 
Средства языка программирования для реализации алгоритмических конст-
рукций – следование, ветвление, цикл. Базовые алгоритмы обработки пере-
менных и их использование в задачах. Решение задач обработки переменных. 
Базовые алгоритмы обработки элементов одномерных массивов. Решение за-
дач обработки одномерных массивов. Решение задач обработки массивов 
разного уровня сложности. Процедуры - назначение, особенности разработ-
ки. Функции – назначение, особенности разработки. Рекурсия. Базовые алго-
ритмы обработки элементов двухмерных массивов. Базовые алгоритмы 
обработки диагональных элементов квадратных матриц. 
 собеседование, 

 занятие-консультация, 
 занятие-практикум, 

Тренировка основ логического мышления при решении         нестандартных задач.  
Логические выражения, их анализ и преобразование. Построение таблиц ис-
тинности логических выражений. Системы логических выражений. Логиче-
ские выражения, определяющие принадлежность элемента множеству. 

Формы работы: 
 занятие-практикум, 

 занятие-беседа. 
Различные информационные модели вокруг нас.  

Представление данных в разных типах информационных моделей (схемы, кар-
ты, таблицы, графики и формулы). Определение выигрышной стратегии. Ана-
лиз и построение дерева игры. 

Формы работы: 
 семинар, 

 зачёт, 
 занятие-практикум, 

 занятие моделирования. 
Использование знаний о файловой системе компьютера при решении 

специального класса задач.  
Файловая система. Маски имен файлов. Технологии обработки ин-

формации в электронных таблицах. Электронные таблицы. Принцип 
адресации. Статистическая обработка данных. 

Формы работы: 
 семинар, 

 занятие-практикум, 
 занятие-беседа. 

Сетевые технологии вокруг нас в повседневной жизни. (1 часа) 
Сервисные протоколы сети Интернет, назначение, возможности.Средства 
эффективного поиска информации. 

Формы работы: 

 семинар, 
 собеседование, 
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 занятие моделирования, 

 занятие-беседа. 
Работа со структурированными типами данных.

 Назначение и использование в программах 
записей, множеств.  

Структурированные типы данных: запись, множество.
 Эффективное использование структурированных типов 
в программах.занятие-практикум, 
 занятие моделирования. 

 
Тематическое планирование по внеурочной деятельности с учетом рабочей 

программы воспитания курса «Избранные вопросы информатики» 
в 10 классе 

 
№ 

п/п 
Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Тестовые задания. Правила оформления проектной работы. 1 
2 Определение понятия «информация». Решение задач. 1 
3 Различные подходы к измерению количества информации. 

Решение задач. 
1 

4 Передача информации, различные каналы связи. Решение 
задач. 

1 

5 Кодирование числовой информации. Системы счисления 
позиционные. Правила перевода чисел в различных позиционных сис-
темах счисления. 

1 

6 Кодирование текстовой информации. Различные 
кодировки. Решение задач. 

1 

7 Представление информации в памяти компьютера. Решение 
задач. 

1 

8 Графическая, звуковая информация в памяти ПК. Решение 
задач. 

1 

9 Виды алгоритмов. Решение задач. 1 
10 Формальные исполнители алгоритмов. Решение задач. 1 
11 Язык программирования Python. Программирование 

следования, ветвления. 
1 

11 Операторы циклов. 1 
13 Алгоритмы обработки переменных. 1 
14 Операция присваивания. Решение задач обработки 

переменных. 
1 

15 Структурированный тип данных - одномерные массивы. 
Решение задач обработки одномерных массивов. 

1 

16 Подпрограммы - назначение, особенности разработки. 
Использование подпрограмм в программных разработках. 

1 

17 Рекурсия. Использование функций в программных 
разработках. 

1 
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18 Обработка матриц. Решение задач обработки двухмерных 
массивов. 

1 

19 Алгоритмы работы с диагональными элементами 
квадратных матриц. Решение задач. 

1 

20 Использование логических выражений, их преобразование. 
Решение задач на преобразование логических выражений. 

1 

21 Применение таблиц истинности логических выражений в 
решении задач. 

1 

22 Решение задач с системами логических выражений. 1 
23 Принадлежность элемента множеству. Решение задач. 1 
24 Разные типы информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графи-

ки и формулы) Построение дерева 
вариантов 

1 

25 Решение задач на построение выигрышной стратегии. 
Анализ и построение дерева игры. 

1 

26 Различные способы решение задач. 1 
27 Работа с файлами. Файловая система. 1 
28 Статистические задачи в электронных таблицах. Принцип 

относительной и абсолютной адресации. 
1 

29 Сеть Интернет, назначение, возможности. Средства поиска 
информации. 

1 

30 Промежуточное тестирование 4 
31 Разбор ошибок промежуточного тестирования 1 
33 Записи, множества. Особенности использования 

структурированных типов данных в программах. 
1 

34 Эффективность использования записей и множеств в 
программах. Решение задач. 

1 

Всего 34 
Тематическое планирование по внеурочной деятельности с учетом рабочей 

программы воспитания курса «Избранные вопросы информатики» 
в 11 классе 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Виды тестовых заданий. Правила оформления 
экзаменационной работы. 

1 

2 Различные подходы к определению понятия «информация». 
Решение задач. 

1 

3 Количество информации. Единицы измерения количества 
информации. Решение задач. 

1 

4 Скорость передачи информации и пропускная способность 
канала связи. Решение задач. 

1 

5 Представление числовой информации. Системы счисления. 
Правила перевода чисел в различных системах счисления. 

1 
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6 Кодирование текстовой информации. Кодировки ASCI, 
Unicode. Решение задач. 

1 

7 Форматы представления информации в памяти компьютера. 
Решение задач. 

1 

8 Представление графической, звуковой информации в 
памяти ПК. Решение задач. 

1 

9 Алгоритмы, формы их представления. Решение задач. 1 
10 Формальное исполнение алгоритмов. Решение задач. 1 

11 Средства языка программирования для реализации 
алгоритмических конструкций - следование, ветвление. 

1 

12 Средства языка программирования для реализации 
алгоритмической конструкции - цикл. 

1 

13 Базовые алгоритмы обработки переменных и их использование в зада-
чах. 

1 

14 Операция присваивания. Решение задач обработки 
переменных. 

1 

15 Базовые алгоритмы обработки элементов 
одномерных массивов. Решение задач обработки одно-
мерных массивов. 

1 

16 Процедуры - назначение, особенности разработки. 
Использование процедур в программных разработках. 

1 

17 Функции - назначение, особенности разработки. Рекурсия. 
Использование функций в программных разработках. 

1 

18 Базовые алгоритмы обработки элементов двухмерных 
массивов. Решение задач обработки двухмерных массивов. 

1 

19 Базовые алгоритмы обработки диагональных элементов 
квадратных матриц. Использование алгоритмов обработки при решении 
задач. 

1 

20 Логические выражения, их анализ и преобразование. 
Решение задач на преобразование логических выражений. 

1 

21 Построение таблиц истинности логических выражений. 1 
22 Системы логических выражений. Решение задач. 1 
23 Логические выражения, определяющие принадлежность 

элемента множеству. Решение задач. 
1 

24 Представление данных в разных типах информационных моделей (схе-
мы, карты, таблицы, графики и формулы). 
Решение задач на построение дерева вариантов 

1 

25 Определение выигрышной стратегии. Анализ и построение 
дерева игры. 

1 

26 Решение задач. 1 
27 Файловая система. Маски имен файлов. 1 
28 Электронные таблицы. Принцип адресации. Статистическая 

обработка данных. 
1 
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29 Сервисные протоколы сети Интернет, назначение, 
возможности. Средства эффективного поиска информации. 

1 

30 Промежуточное тестирование 1 
31 Разбор ошибок промежуточного тестирования 1 
32 Структурированные типы данных: запись, множество. Особенности ис-

пользования структурированных типов 
данных в программах. 

1 

33 Эффективное использование структурированных типов в 
программах. Решение задач. 

2 

Всего 34 
 

 

6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСА 
«ЗДОРОВЬЕ В ТВОИХ РУКАХ» 10-11 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность курса «Здоровье в твоих руках» предназначена для 
учащихся 10-х и 11 классов. 

 
Потребность беречь свое здоровье, как индивидуальную и общественную ценность 
характеризуется данным курсом. Он направлен на формирование у обучающихся 
знаний и навыков здорового образа жизни. Курс внеурочной деятельности «Здо-
ровье в твоих руках» разработан с учётом требований федерального государст-
венного образовательного стандарта среднего общего образования. Программа 
актуальна тем, что в настоящее время состояние российских школьников вы-
зывает тревогу у специалистов, потому что здоровье школьников ухудшается с 
каждым годом по сравнению с их сверстниками пяти или десяти лет назад. 
Увеличение частоты болезней происходит в возрастные периоды, когда уча-
щиеся получают среднее образование. Здоровье человекатема достаточно ак-
туальная во все времена,настоящее время она становится первостепенной. 
Творцом своей судьбы в полной мере может стать только здоровый ученик. 
Программа «Здоровье в твоих руках»является комплексной программой по 
формированию культуры и здоровья, учащихся. Данная программа включает в 
себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечи-
вающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья и включа-
ет в себя, как теоретическую, так и практическую часть. 

Целью курса: является формирование культуры безопасной жизнедея-
тельности, навыков ведения здорового образа жизни и принципов здоровье сбе-
режения. 

Задачи курса: формирование у учащихся здорового образа жизни за счет: 

формирования навыков и сохранения своего здоровья как общественную и инди-
видуальную ценность, отрицательного отношения к приему психотропных ве-
ществ, профилактики вредных привычек, привычки правильного питания, 
соблюдения режима дня и личной гигиены, умения бороться со стрессовыми си-
туациям, ведения активного спортивного образа жизни. 
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Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

При изучении курса внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы 
личностные, предметные и мета предметные результаты. 

Личностные результаты направлены: 

- формирование ценностного отношения к своему здоровью; активной жизнен-
ной позиции и мотивации в отношении ведения здорового образа жизни, целеуст-
ремленности и настойчивости в достижении поставленных целей;-формирование 
навыков практической оценки экологического состояния окружающей среды и 
организма человека в целом. 

Предметные результаты: 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обучающиеся 
должны: 

- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с ук-
реплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения 
физически активного образа жизни в организации здорового образа жизни; 

-воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью ок-
ружающих; -сформировать культуру поведения в окружающей среде, 

-уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни; 

-уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью дру-
гих людей и собственному организму; 

 
-уметь организовывать самостоятельные занятия физической культурой по фор-
мированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физи-
ческих упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития, вести наблюдения за 
динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 
их. 

Метапредметные результаты: 

-выработать бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окру-
жающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ог-
раниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

-уметь самостоятельно составлять и определять план и цели деятельности; 

-понимать значение физической культуры как явления культуры для, сознания и 
мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

-поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 
деятельности, использовать активно 

занятия физической культурой для профилактики психического и физического 
утомления; 

-владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 



Образовательная программа среднего общего образования  МБОУ СОШ № 22 
 

812 
 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 
форм занятий физической культурой; 

-извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источни-
ков знаний об особенностях строения организма, обсуждать полученные сведе-
ния, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-уметь с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; 
проводить самооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные вы-
ступления; 

-регулировать учебную деятельность, направленную на познание закономерностей 
человеческого организма; - осваивать правила и нормы социокультурного взаимо-
действия со сверстниками в классе. 

Содержание курса внеурочной деятельности Тема 1. Что мы знаем о себе? (5 
часов) 

Здоровье - основное право человека. Здоровый образ жизни. Факторы, 
влияющие на здоровье. Что такое режим дня? Во сне и наяву. Факторы риска здо-
ровью. Правила безопасности в быту. Знакомство с собой. Встречают по одежке. 
Три правила красоты. 

Всегда ли наше впечатление о себе является правильным? Мы такие разные, и всё 
же. Как управлять эмоциями. Виды деятельности: беседа, практико - ориентиро-
ванные занятия, тестирование, арт-технологии, игровые занятия. 

Викторина « Кожа – зеркало здоровья». 

Тема 2.Окружающая среда и здоровье человека (5 часов)  

Антропогенное влияние на среду обитания и здоровье человека. Понятие окру-
жающей среды. Взаимосвязь среды и организма. Вода как фактор биосферы. Ка-
чество питьевой воды и ее связь с состоянием здоровья. Почва и здоровье. Осо-
бенности действия физических и химических факторов, атмосферного воздуха 
на организм человека. Световой фактор, освещенность. Источники загрязнения 
среды. Формирование потребностей в сохранении природной среды обитания. 
Понять и принять себя (о самооценке, управлении эмоциями). Понять и при-
нять других (о толерантности, субкультурах, разрешении конфликтов). Социаль-
ные сети и компьютерные игры.  

Виды деятельности: практические занятия, выполнение профилактических тес-
тов, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Тема 3. Принципы здорового питания (7 часов) 

Научись управлять своими пищевыми привычками - и со временем 
сможешь управлять своей жизнью. Растительная и животная пища. Причины 
предпочтения в питании. Психология питания: эмоции, мотивационные и смы-
словые основания приема пищи. Формирование индивидуального стиля (способа) 
пищевого поведения. Энергия и ее расход. Масса тела и калорийность рацио-
на. Физическая нагрузка. Водный режим. Правила здорового питания. Вкусное 
и полезное меню на неделю. Диета. Режим питания. Питание при болезнях. Марки-
ровка продуктов. 
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Виды деятельности: практические занятия, лабораторно - исследователь-
ские мероприятия, решение ситуативных задач, составление меню. Выпуск стен-
газет. Проект « Мир вокруг меня». Викторина « Корзина грецких орехов». 
Ролевая игра-конференция « Питание, производство пищевых продуктов и здоро-
вый образ жизни». 

Тема 4. Пока мы дышим, мы живем (4 часа) 

Образ жизни. Вредные привычки и зависимости. Навыки личной гигие-
ны, двигательная активность, полезные привычки в поддержании здоровья. Хи-
мическая зависимость. Социальные болезни. Семья и здоровье. 

Виды деятельности: лекции, семинары, тренинг: «Если захочу, то смогу 
победить», «Моя формула здоровья», «Урожай вредных привычек», «Право вы-
бора», тестирование. 

 
Тема 5. Здоровье - богатство во все времена (8 ч) 

В движении - жизнь. Культура здорового образа жизни и народные тради-
ции. Различные методики оздоровления. Творческая активность, здоровье и долго-
летие. Возможности вашего организма. Спорт и жизнь. Опора и движение. Что 
такое правильное дыхание? Как улучшить спортивный результат (о естествен-
ных, медикаментозных стимуляторах, о допинге). Опасности малоподвижного об-
раза жизни. Развиваем основные физические качества. Спорт в нашей станице. Го-
товимся сдавать ГТО. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, 
решение ситуативных задач, замеры собственной физической подготовленно-
сти, оценка результатов подготовки. 

Практическая работа «Определение степени закаленности». Проект «Как стать 
долгожителем?». 

Тренинги: «Хочешь быть здоровым – будь им», «Взгляни на одни и те же 
события по-разному», «Счастливое или ужасное завтра». 

Конкурс рисунков. Викторина « О пользе закаливания». 

Тема 6. Вместилище мудрости человеческой (5 часов) 

Развиваем свои способности. Интерес к делу и склонность к нему – это 
одно и то же? Творчество – уникальная человеческая способность. Движение к 
достижениям. Преодолевая трудности в учёбе, постигаем свои возможности. 
Создаем портфолио. Правильная мотивация - залог успеха. Применение биологи-
ческих знаний в медицине. Профессия врач. Профессия биолог и эколог, аграрные 
профессии. Как подготовиться к ЕГЭ. Алгоритм выбора профессии. 

Виды деятельности: беседа, тестирование, арт-технологии, практические за-
нятия, исследовательские мероприятия, решение ситуативных задач, оценка ре-
зультатов подготовки. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
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 часов 
1 Что мы знаем о себе? 5 
 Здоровье - основное право человека 1 
 Во сне и наяву 1 
 Факторы риска здоровью 2 
 Как управлять эмоциями? 1 
2 Окружающая среда  и здоровье человека. 5 
 Понятие окружающей среды 2 
 Вода как фактор биосферы 1 
 Социальные сети  и компьютерные игры 2 
3 Принципы здорового питания (7 часов) 7 
 Растительная и животная пища 1 
 Психология питания 1 
 Правила здорового питания 2 
 Питание при болезнях. 2 
 Маркировка продуктов 1 
4 Пока мы дышим, мы живем 4 
 Образ жизни 1 
  Социальные болезни 1 
 Семья и здоровье. 2 
5 Здоровье - богатство во все времена 8 
 Культура здорового образа жизни и народные 

традиции 
2 

 Различные методики оздоровления. 2 
 Спорт и жизнь 1 
 Что такое правильное дыхание? 1 
 Опасности малоподвижного образа жизни. 1 
 Готовимся сдавать ГТО 1 
6 Вместилище мудрости человеческой  

 
5 

 Развиваем свои способности 1 
 Создаем портфолио 1 
 Профессия врач. Профессия биолог и эколог, 

аграрные профессии. 
1 

 Как подготовиться к ЕГЭ.  1 
 Алгоритм выбора профессии 1 
 

 
7. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА ВОЛОНТЁРСТ-

ВА»  
10-11 класс 

 
Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа по курсу «Школа волонтерства» разработана на основе: 

1. Авторской программы: О.А. Борисова «Школа волонтера» Примерные программы 
внеурочной деятельности. Среднее общее образование/ – 4-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014. 

2. УМК: Школа волонтера. 10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. Организа-
ций / О. А. Аплевич, Н. В. Жадько. – М.: Просвещение, 2019.  
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Настоящая рабочая программа ориентирована на учащихся 10–11х классов. 
Тематическое планирование предмета рассчитано на изучение материала в часы нерегу-
лярных занятий: 
10 класс-_1_ учебных часа в неделю, что составляет __34 учебных часа в год; 
11 класс-1_ учебных часа в неделю, что составляет __34___ учебных часа в год; 
 

Целью курса является не только интеллектуальное, но и духовно-нравственное, 
творческое и физическое развитие человека, а также удовлетворение его особых инди-
видуальных образовательных потребностей и интересов. 

Задачи курса: 
 формирование у обучающихся представления об отечественных имировых 

традициях волонтёрского движения; 
 осознание старшеклассниками ответственности за настоящее и будущее 

своей страны, формирование у них активной жизненной позиции; 
 формирование у обучающихся опыта и навыков для реализации собствен-

ных идей, и проектов в социальной сфере; 
 освоение старшеклассниками форм социально-преобразовательной деятель-

ности. 
Планируемые результаты освоения курса. 

 
Класс Личностные результаты Метапредметные 

результаты 
Предметные результаты 
(для программ учитель-

ских, а не ПДО) 
10 класс Учащиеся должны: 

- формировать духовно-
нравственные качества, при-
обрести знания о принятых в 
обществе нормах отношений 
к памятникам культуры, к 
людям, к окружающему ми-
ру; 
- формировать осознанное, 
уважительное и доброжела-
тельное отношение к друго-
му человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; 
- развить моральное созна-
ние и компетентность в ре-
шении моральных проблем 
на основе личностного вы-
бора, формировать нравст-
венные чувства и нравствен-
ное поведение, осознанное и 
ответственное отношение к 
собственным поступкам; 
- формировать коммуника-
тивную компетентность в 
общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми 
в процессе образовательной, 
творческой деятельности. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- расширить круг приёмов 
составления разных типов 
плана; 
- расширить круг структури-
рования материала; 
- уметь работать со справоч-
ными материалами и Интер-
нет-ресурсами, планировать 
волонтёрскую деятельность; 
- обогатить ключевые компе-
тенции (коммуникативные, 
деятельностные и др.); 
- уметь организовывать во-
лонтёрскую деятельность; 
- уметь оценивать результаты 
волонтёрской деятельности 
собственной и одноклассни-
ков 
 
 

Учащиеся должны знать: 
- важность уважительного 
и доброжелательного от-
ношения к другому чело-
веку, его мнению, миро-
воззрению, культуре; 
- как вести диалог с дру-
гими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания; 
- ценность нравственных 
чувств и нравственного 
поведения, осознанного и 
ответственного отноше-
ния к собственным по-
ступкам; 
- значимость целостного, 
социально ориентирован-
ного взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии; 
- как сотрудничать со 
взрослыми и сверстника-
ми в разных социальных 
ситуациях, не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных си-
туаций; 
- как самостоятельно оп-
ределять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя но-
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вые задачи в учёбе и по-
знавательной деятельно-
сти, развивать мотивы и 
интересы своей познава-
тельной деятельности; 
- как планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать наи-
более эффективные спо-
собы решения учебных и 
познавательных задач; 

11 класс Учащиеся должны: 

 формировать ответст-
венное отношение к 
учению, готовности и 
способности учащихся 
к саморазвитию и са-
мообразованию на ос-
нове мотивации к обу-
чению и познанию, 
осознанному выбору и 
построению дальней-
шей траектории обра-
зования; 

 освоить социальные 
нормы, правила пове-
дения, роли и формы 
социальной жизни в 
группах, сообществах, 
включая взрослые и 
социальные сообщест-
ва; 

 формировать комму-
никативную компе-
тентность в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, стар-
шими и младшими в 
процессе образова-
тельной и обществен-
но-полезной, других  
видах  деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

  воспринимать и пере-
рабатывать информа-
цию, генерировать 
идеи, моделировать 
индивидуальные под-
ходы; 

 приобретать опыт са-
мостоятельного поис-
ка, анализа и отбора 
информации с исполь-
зованием различных 
источников и новых 
информационных тех-
нологий; 

 развивать умения вы-
ражать свои мысли и 
способности слушать 
собеседника, понимать 
его точку зрения, при-
знавать право другого 
человека на иное мне-
ние; 

 самостоятельно опре-
делять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для се-
бя новые задачи в уче-
бе и познавательной 
деятельности, разви-
вать ее; 

 владеть основами са-
моконтроля, самооцен-
ки, принятия решений 
и осуществления осоз-
нанного выбора позна-
вательной деятельно-
сти; 

 

Учащиеся должны знать: 
- соотносить свои дейст-
вия с планируемыми ре-
зультатами, осуществлять 
контроль своей деятель-
ности в процессе дости-
жения результата, опре-
делять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои дей-
ствия в соответствии с 
изменяющейся ситуаци-
ей; 
- владеть основами само-
контроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознан-
ного выбора в учебной и 
познавательной деятель-
ности; организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстника-
ми; 
- работать индивидуально 
и в группе: находить об-
щее решение и разрешать 
конфликты на основе со-
гласования позиций и 
учёта интересов участни-
ков группы; 
- формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать 
своё мнение; 
- осознанно использовать 
речевые средства в соот-
ветствии с задачей 

коммуникации для выраже-
ния своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования 
и регуляции своей деятель-
ности. 

  Внеурочные занятия 
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 Теоретические и практические занятия, групповая работа, экскурсии, квест, виктори-
ны, акции, коллективные творческие дела, деловая игра, соревнования, акции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  Содержание курса. 
 

№п\п Название раздела Количество 
часов 

Элементы содержания 

10 класс 
1.  Введение. 1 Введение. Волонтёры меняют 

мир. 
2.  Волонтёрская деятельность в России 16 Из истории волонтёрского 

движения в России: Древняя 
Русь и Московское 
современная Россия. Правовое 
регулирование волонтёрской 
деятельности в России: норма-
тивно-правовая база добро-
вольчества (волонтёрства); во-
лонтёр и доброволец; цели 
деятельности волонтёра; права 
и обязанности волонтёра. Пра-
вовые условия осуществления 
волонтёрской деятельности. 
Единая информационная сис-
тема в сфере развития добро-
вольчества (волонтёрства). 
Особенности волонтёрской 
деятельности. Волонтёрские 
группы иволонтёрские органи-
зации: организаторы и участ-
ники волонтёрской деятельно-
сти; индивидуальное и группо-
вое волонтёрство; волонтёр-
ская группа; волонтёрская ор-
ганизация. Направления дея-
тельности волонтёров: соци-
альное волонтёрство, культур-
но-спортивное волонтёрст-
во,экологическое волонтёрст-
во. 
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3.  Вы решили стать волонтёром 17 Мотивация к участию в волон-
тёрской деятельности: ценно-
сти личности; базовые ценно-
сти для волонтёра, мотивация 
деятельности волонтёра. Как 
стать волонтёром: выбор на-
правления волонтёрской дея-
тельности; поиск волонтёрской 
организации или волонтёрско-
го проекта; прохождение собе-
седования при приёме в волон-
тёрскую организацию и обуче-
ние волонтёров. Что необхо-
димо знать и уметь волонтёру: 
требования, предъявляемые к 
волонтёру; личная книжка во-
лонтёра. 

 Итого  34  

11 класс 

    
1.  Введение. 1 Введение. Волонтёры меняют 

мир. 
2.  Волонтёрский проект: от идеи к ре-

зультатам 
16 Что такое волонтёрский про-

ект: проект как форма осуще-
ствления волонтёрской дея-
тельности; что необходимо 
знать для успешной реализа-
ции волонтёрского проекта. 
Разработка волонтёрского про-
екта: формулирование идеи 
проекта, постановка целей и 
задач проекта, составление 
плана, формирование коман-
ды, определение ресурсов, на-
чало реализации проекта. Реа-
лизация волонтёрского проек-
та: привлечение ресурсов, пре-
зентация волонтёрского проек-
та, воплощение проекта (соз-
дание проектного продукта). 
Подведение итогов проекта: 
оценка результативности про-
екта, подготовка и публикация 
отчёта о проекте, создание 
портфолио проекта, встреча 
участников проекта, благодар-
ственные письма спонсорам и 
партнёрам проекта. 

3. Из опыта волонтёрской деятельности 17 Разработка проекта помощи 
детям-сиротам «Обмен талан-
тами». Организация праздника 
для пожилых людей «Новый 
год от чистого сердца». Орга-
низация творческого фестива-
ля «Без разницы». Организа-
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ция школьного волонтёрского 
центра. Подготовка развлека-
тельной программы для детей 
«Хорошее настроение». Эко-
логический проект «Лес свои-
ми руками». Эколого-
просветительский проект «По-
слание в лесу». Организация 
фестиваля «Здоровый образ 
жизни? Легко!». Проект по 
созданию социального ролика. 
Организация образовательной 
программы (курса- тренинга) 
школьным волонтёрским 
центром. 

 Итого 34  

Форма организации Теоретические и практические занятия, групповая 
работа, экскурсии, квест, викторины, акции, коллек-
тивные творческие дела, деловая игра, соревнования 

виды деятельности беседа, работа в группе, мозговой штурм, создание 
интеллект-карты, защита проектов, ролевая игра, 
пресс-конференция, создание инструкции, диалог-
игра, решение учебных кейсов, работа с норматив-
но-правовыми источниками, выступление с подго-
товленным сообщением, работа с интернет-
ресурсами, 

 
Календарно-тематическое планирование регулярные занятия. 

№ ур Тема 

1.  Вводное занятие. Кто такой волонтер? Всемирная декларация волонтера.  
2.  Организационное занятие. Подготовка материалов для проведения акции «День 

мира» 
3.  Права и обязанности волонтера. 
4.  Что такое благотворительная акция? Виды и примеры благотворительности. 
5.  Обучающие занятие с волонтерами на тему участия в Международных акциях 
6.  Проектирование деятельности волонтерского отряда. 
7.  История волонтерского движения в России. 
8.  Подготовка к проведению акции «День Конституции». 
9.   Подготовка к участию в акции по раздельному сбору вторсырья. 
10.  . Игры на сплочение команды волонтеров. 
11.  Событийное волонтерство в молодежной среде России. 
12.  Подготовка к проведению акции «Подари книге вторую жизнь» 
13.  Круглый стол. Общероссийская анти- наркотическая акция «Сообщи, где тор-

гуют смертью». 
14.  Подготовка материалов для проведения акции посвященной Международному 

дню инвалида. 
15.  Подведение итогов и круглый стол. Тема:«Марафон Добрых Дел. Наши дости-

жения» 
 

Календарно-тематическое планирование нерегулярные занятия. 

Тема 
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1 Международные акции. 
1 Акция ГПШ «День мира» 
1 Игры на сплочение команды волонтеров 
1 Всероссийская акция «ЭКО уборки» 
1 Акция «Городской субботник» 
1 Движение «Волонтеры Победы» 
1 Волонтеры Победы в лицах 
1 Акция «ЛистоПад» 
1 Акция «День Конституции» 
1 Акция «Порядок в школе» 
1 Акция «Подари книге вторую жизнь» 
1 Акция «Буккроссинг: прочитал – передай другому» 
1 Акция ГПШ «Меньшие братья» 
1 Всероссийская акция «Письмо Победы» 
1 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
1 Акция, посвященная Международному Дню инвалида 
1 Всероссийский субботник 
1 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
1 Акция «Память героев» 
1 Флешмоб «Синий платочек» 
1 Операция «Уют» 

 
 

8. ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНТЕРЕСНЫЙ 
ДОСУГ»  

10-11 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и назначение программы. Программа разработана в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся 
и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы среднего об-
щего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов вне-
урочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 
ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только на уроке, но за его преде-
лами. 

Психосоциальное развитие  подростков направлено на становление личности и фор-
мирование социальных навыков. В результате формируется индивидуальный стиль пове-
дения и эмоционального реагирования, то есть того, как человек воспринимает социаль-
ную действительность и реагируют на нее. Конечной целью этого развития является соци-
ально-психологическая компетентность личности. 

Социально-психологическая компетентность - это способность эффективно взаимо-
действовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений. В ее 
структуру входит умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно опреде-
лять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать адек-
ватные способы обращения с ними и реализовать эти способы в процессе взаимодействия. 

Подросток,  должен уметь общаться с самыми разными категориями людей, быть 
способным не только активно работать, но и   организовывать различные виды культурно-
го досуга, которые способствовали бы его духовно-нравственному развитию. Данная про-
блема и обусловила актуальность написания программы по созданию интересной досуго-
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вой деятельности для подростков. 
Подростковый возраст как переходный от детства к зрелости всегда считался крити-

ческим. Он является самым острым и самым длительным. В течение этого периода проис-
ходит ломка и перестройка большинства прежних отношений подростка к окружающему 
его миру и собственной личности, формируется та жизненная позиция, с которой подрос-
ток начинает самостоятельную жизнь. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, ин-
теллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым са-
мосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на со-
циально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Содействие всестороннему развитию личности, воспитание патриотизма через традиции и 
обычаи русского народа, жизненно важным навыкам и умениям необходимым в общении с 
окружающим миром. 

Внеклассная работа в форме самостоятельного создания и проведения праздников, 
экскурсий, разнообразных викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способст-
вует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, проявлению их лич-
ностных качеств, а также профориентации. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 
родителей для проведения совместного досуга и их непосредственного участия в них. Это 
обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».   

Обновленный ФГОС среднего общего образования ориентирует современную школу 
на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся. Эта задача решается в том 
числе и посредством введения курсов внеурочной деятельности. Одним из актуальных из 
них может стать курс, связанный с пониманием важности правильно организованного до-
суга, подобранного под индивидуальные запросы учащегося. 

Современное устройство общества дает подросткам  больше возможностей выбора в 
сфере досуговой деятельности, но при этом все больше и больше детей страдают от оди-
ночества и изоляции. Грубое поведение детей часто повторяет увиденное на телевизион-
ном экране или усвоенное из компьютерной игры. Для многих детей все труднее стано-
вится нормально взаимодействовать с окружающими. Они не понимают и не учитывают 
индивидуальных особенностей других людей, все меньше говорят о действительно суще-
ственных и важных для них проблемах, обмениваясь лишь формальными и поверхност-
ными замечаниями. Им с трудом удается оторваться от экрана компьютера. Поэтому важ-
но через организацию интересной досуговой деятельности усиливать психологические 
связи между детьми, развивать их способность устанавливать и поддерживать контакты. 

Целью курса является формирование социально компетентного поведения у детей 
и подростков, которое обеспечивает ребенку адекватное отношение к позитивным и 
проблемным ситуациям. Его компонентами являются: большой и разнообразный набор 
различных форм игровой деятельности, актерского и сценарного мастерства, техноло-
гий создания культурно-досуговых программ. 

Программа «Интересный досуг» направлена на развитие эмоционального и социаль-
ного интеллекта через создание в группе детей дружеской атмосферы взаимопомощи, до-
верия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с педагогом. Дети 
приобретают социальный опыт и учатся общаться с чуткостью и уважением. Кроме того, 
программа направлена на формирование навыков конструктивного общения. В процессе 
участия в данной программе подростки смогут увидеть себя как со стороны лидера, орга-
низующего праздник, так и со стороны человека для которого, организуется данная форма 
досуга, это научит лучше разбираться в себе и в окружающих людях. В ходе занятий фор-
мируется умение общаться, сохраняя хорошие отношения, навыки уверенного поведения, 
способность работать в команде и совместно принимать решения, которая становится все 
более важной и актуальной в этом возрасте. 
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Программа разработана таким образом, чтобы ее реализация позволяла: 
- обеспечить единство обязательных требований ФГОС к результатам освоения про-

грамм среднего общего образования; 
- расширить возможности индивидуального развития обучающихся; 
- учитывать в работе школьную программу воспитания, то есть соединить учебную и 

воспитательную деятельность; 
- сочетать индивидуальную и совместную работу обучающихся на основе осознания 

ими личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в ре-
шение общих задач. 
Основное внимание в программе уделено современным подходам к организации 

деятельности, нацеливающих школьников не на пассивное восприятие сообщаемой педа-
гогом информации, а на самостоятельный поиск и исследование, формирующие умение 
работать с многообразными источниками современной информации. 
 Место курса «Интересный досуг» 

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть реализованы в тече-
ние одного учебного года в составе группы из обучающихся 11 классов. 

Культурно- досуговая деятельность, как одна из важных составляющих функцио-
нирования социума, обладает большой силой смыслового и эмоционального воздействия 
на личность. Большое разнообразие ее форм, средств и методов позволяет довести до лю-
дей идеи духовного богатства общества. Содержание культурно-досуговой деятельности 
обусловлено потребностями общества в совершенствовании общественных отношений, 
необходимого развития разносторонних способностей людей продуктивным проведением 
их досуга, активного отдыха.  

При проведении занятий предусмотрены такие формы работы,  как беседы, обсуж-
дения, дискуссии, мозговые штурмы, экскурсии,  коммуникативные и деловые игры, са-
мостоятельная работа школьников в виде подготовки и проведения различных мероприя-
тий, индивидуальные консультации педагога. Кроме того, формы занятий предполагают 
сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им возмож-
ность проявить и развить свою самостоятельность. 

Взаимосвязь с федеральной  программой воспитания.  
Программа позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 
педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, соци-
альное развитие ребенка, что позволяет обеспечить достижение следующих целевых ори-
ентиров воспитания на уровне среднего общего образования. Внеурочная работа в форме 
проведения праздников, экскурсий, разнообразных игр, творческих мастерских и т.п. спо-
собствует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, проявлению их 
личностных качеств. Это проявляется: 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятель-
ности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе воспи-
тания; 

- в высокой степени самостоятельности школьников в совместной социально-
значимой деятельности, что является важным компонентом воспитания ответст-
венного гражданина своей страны; 

- в ориентации школьников на подчеркиваемую программой воспитания социальную 
значимость реализуемой ими деятельности; 

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 
вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и воз-
можность образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значе-
ние которых для воспитания подчеркивается примерной программой воспитания; 

-в  формировании у обучающихся чувства принадлежно-
сти 
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к богатейшему общероссийскому культурно-историческому пространству, уважение к 
культурным достижениям и лучшим традициям (боевым, трудовым, художественным, 
нравственным и др.) народов России и края 

Особенности работы педагога по программе. На каждом этапе своей работы 
школьник вправе рассчитывать на помощь педагога. А педагог должен быть готов такую 
помощь оказать. Делать это нужно крайне деликатно: не подменяя своим трудом труд ре-
бенка, не лишая его самостоятельности, не гонясь за результатом ради результата. 

Данный курс носит практико-ориентированный и личностно +ориентированный ха-
рактер. Подготовка и проведение различных видов культурного досуга  ведется с учетом   
личного опыта обучающих. Педагогу очень важно учитывать личностные особенности, 
внимательно относиться к индивидуальности каждого обучающегося. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ «Интересный досуг» 

Содержание программы «Интересный досуг» направлено на достижение обучаю-
щимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 
В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражда-

нина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных соци-
альных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обя-
занностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-
ликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совмест-
ной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 
школьном самоуправлении; 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентич-
ности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к ис-
следованию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, наро-
дов России, к истории и современному состоянию российских гуманитарных наук; 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации проектов 
или исследований, осознание важности морально-этических принципов в деятельности 
исследователя; готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать 
свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-
ного благополучия: осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здо-
ровья, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-
страивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осозна-
вать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоцио-
нальным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 
и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из гумани-
тарных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: ос-
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воение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей дея-
тельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур-
ной среды; способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетен-
ции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать свои идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение оценивать свои действия с 
учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, воз-
можных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: выяв-

лять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать суще-
ственный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии про-
водимого анализа; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 
выбирать способ решения учебной задачи; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 
между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанав-
ливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом задачи; выбирать, анализировать, систематизировать 
и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сход-
ные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в раз-
личных информационных источниках. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-
нику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дис-
куссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 
на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суж-
дения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство пози-
ций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследова-
ния, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 
и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-
сты с использованием иллюстративных материалов; понимать и использовать преимуще-
ства командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновы-
вать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении постав-
ленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат со-
вместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руко-
водить, выполнять поручения, подчиняться, планировать организацию совместной рабо-
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ты, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаи-
модействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 
свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и коорди-
нировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 
общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимо-
действия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к пре-
доставлению отчета перед группой. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: выяв-
лять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в раз-
личных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, при-
нятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собст-
венных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 
план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать пред-
ложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать вы-
бор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотива-
ции и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять при-
чины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретен-
ному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 
ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; раз-
личать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать моти-
вы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к 
другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право друго-
го; принимать себя и других, не осуждая; 
Предметные результаты  
Сформированность первоначальных представлений о роли творчества в жизни человека, 
его роли в духовнонравственном развитии человека; 
  сформированность творческой культуры, в том числе на материале родного края, разви-
тие художественного вкуса и интереса к различным видам искусства и творческой дея-
тельности;  
 умение выражать свое отношение к различным направлениям и видам досуговой дея-
тельности;  
 использование художественных образов при создании театрализованной и музыкально-
пластических композиций, праздников, экскурсий и т.д 
- умение устанавливать взаимосвязь событий, явлений, процессов прошлого с важнейши-
ми событиями ХХ - начала XXI в.; 
осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 
страны и своего региона. 
Содержание курса внеурочной деятельности   «Интересный досуг» 
Тема 1. «Культурно-досуговая деятельность. Виды. Способы» 13 часов 
Культурно- досуговая деятельность, как одна из важных составляющих функционирова-
ния социума. Методика подготовки и проведения различных форм игровой деятельности, 
история, теория и методика организации досуга школьников, виды  технологий создания 
культурно-досуговых программ. Знакомство с основами режиссуры и актерского мастер-
ства, сценарного мастерства, специфические особенности выразительных средств, про-
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блемы  материального обеспечения культурно-досуговой деятельности, профессиональ-
ного мастерства специалистов, ее основные элементы, специфику драматургии и режис-
суры основных видов культурно-досуговых программ.  Специфика создания и проведе-
ния тематических экскурсий в городской среде. Практическая часть: создание и проведе-
ние праздников, игр, экскурсий. 

Тема 2 «Рукам – работа, душе – праздник» 
Современные виды творчества, подарки и сувениры. Инструменты и материалы, исполь-
зуемые в декоративно - прикладном творчестве. Правила техники безопасности. Популяр-
ная тематика - искусство handmade. Обзор сайтов с творческим содержанием: Страна мас-
теров, Постила, Новости Скрапбукинга, Магия рукоделия и т.д. Экономическая выгода 
рукоделия. Знакомство с возможностями сети Интернет для приобретения материалов и 
инструментов, а также для реализации собственных продуктов творчества Знакомство с 
техниками стринг - арт, макраме, скрапбукинг, технологией изготовления поделок и суве-
ниров из джута и мешковины. Изготовление изделий по выбору. Знакомство с нетрадици-
онными техниками декоративного творчества. Особенности организации рабочего места 
для каждого вида рукоделия. Знакомство с вариантами изготовления подарочной упаков-
ки своими руками.  
Практическая часть. Изготовление сувениров из подручных средств и бросового материа-
ла по выбору. Изготовление подарочной упаковки своими руками.  
Тема 3 Праздник придёт – гостей приведёт. 
Праздник своими руками. Праздничный календарь. Традиции приема гостей. Организация 
и проведение праздников. Тематическая вечеринка. Сценарий праздника. Профессия ани-
матор. Знакомство с современными правилами этикета, приглашения и приема гостей. 
Разработка собственного праздничного календаря. Работа с различными редакторами, 
приложениями и программами по созданию календарей. Разработка сценарного хода 
праздника, вечеринки по выбору. Яркие идеи для праздничного декора интерьера – ори-
гинальные дизайнерские приёмы, которые преобразят скучное помещение. Простые сове-
ты, как стильно и необычно украсить дом к торжественному событию, или просто поднять 
настроение Праздничный интерьер. Знакомство с современными праздничными интерь-
ерными решениями. Разработка проектных интерьеров. Праздничные акссесуары, атрибу-
ты из различных материалов. Знакомство с различными декоративными техниками. Изго-
товление изделий по выбору. Подготовка и проведение праздника. 
 
           Календарно-тематический план. 
№                   Тема занятия Количество часов 
1 Виды и способы организации культурного досуга 1 
2  Виды  технологий создания культурно-досуговых 

программ 
1 

3 Основы режиссуры и актерского мастерства, сценар-
ного мастерства, специфические особенности вырази-
тельных средств. 

1 

4 Подготовка к празднику «Посвящение в первокласс-
ники» 

1 

5 Проведение праздника «Посвящение в первоклассни-
ки» 

1 

6 Подготовка квеста по микрорайону Текстильщик и 
Юбилейный « Выдающиеся личности XIX века, про-
живавшие на территории города Королева» 

1 

7  Квест по микрорайону Текстильщик и Юбилейный « 
Выдающиеся личности XIX века, проживавшие на 
территории города Королева» 

1 
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8 Подготовка экскурсии «Типичные представители рас-
тительного и животного мира Комитетского леса» 

1 

9 Проведение экскурсии «Типичные представители рас-
тительного и животного мира Комитетского леса» 

1 

10 Подготовка экскурсии « Самые интересные памятни-
ки города Королева» 

1 

11 Подготовка экскурсии « Самые интересные памятни-
ки города Королева» 

1 

12 Подготовка театрализованного представления в музее 
«Георгиевская лента» «Василий Теркин» 

1 

13 Проведение театрализованного представления в музее 
«Георгиевская лента» «Василий Теркин» 

1 

14 Подготовка экскурсии в Любимовку «Вишневый сад»  
15 Проведение экскурсии в Любимовку «Вишневый сад»  
16 Современные виды творчества, подарки и сувениры. 1 
17 Знакомство с искусством handmade. 1 
18 Знакомство с техникой стринг – арт. 1 
19 Знакомство с техникой макраме 1 
20 Знакомство с технологией изготовления изделей из 

джута и мешковины 
1 

21 Знакомство с вариантами изготовления подарочной 
упаковки своими руками. 

1 

22  Самостоятельное изготовление сувенира . 1 
23  Самостоятельное изготовление сувенира . 1 
24 Изготовление подарочной упаковки своими руками и 

дизайнерское оформление упаковки сувенира. 
1 

25 Наши праздники. Праздник своими руками. 
Организация и проведение праздников. 

1 

26 Традиции приема гостей. Знакомство с современными 
правилами этикета, приглашения и приема гостей. 

1 

27 Современные праздничные интерьерные решения. 1 
28 Музыкальное оформление праздников. 1 
29 Праздничные аксессуары, атрибуты из различных ма-

териалов. Изготовление праздничного атрибута по  
выбору. 

1 

30 Подготовка праздника для девочек « Вы прекрасны 
нет сомнений» 

1 

31 Проведение праздника для девочек « Вы прекрасны 
нет сомнений» 

1 

32 Подготовка праздника для мальчиков «Мужская тер-
ритория» 

1 

33 Проведение праздника для мальчиков «Мужская тер-
ритория» 

 

34 Итоговое занятие . Подведение итогов работы. Выбор 
лучшего проведенного проекта . 

1 
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9. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 10-11 КЛАСС 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государ-
ственного образовательного стандарта общего образования. 
В базисном учебном плане на изучение курса «Технология (информационная)» в 11 клас-
сах предусмотрен 1 час, таким образом, на изучение курса «Технология (информацион-
ная)» отводится 34 часов (1 час в неделю). 
 Одна из важнейших социальных функций школы состоит в обеспечении развития и реа-
лизации способностей учащихся, их социализации, приобщения к культуре и профессио-
нального самоопределения. 
       Данный курс технологии состоит из двух частей: компьютерные технологии; техноло-
гия решения творческих задач. 
     Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся 
всё более интеллектоёмкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие 
требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на международ-
ном рынке труда. 
          Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в 
виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логиче-
ского вывода улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельству-
ет о его развитом логическом мышлении. 
       Каждый день в любой деятельности перед человеком возникают всевозможные про-
блемы и нужно уметь справляться с ними так, чтобы в результате и мир, и человек стали 
совершеннее. 
       Для этого необходимо учиться видеть и осознавать каждую проблему как задачу, для 
решения которой надо найти свои, оптимальные способы, т.е. разработать продуктивную 
технологию, «ноу-хау» (что буквально переводится как «знаю как»). 
       Технологический подход к жизненным и производственным задачам требует посто-
янного развития творческих способностей личности. В курсе рассмотрены некоторые ме-
тоды решения творческих задач и методы оценки характеристик способности к творчест-
ву, а также приёмы развития творческих способностей. 
     Формирование общетехнических и общетрудовых знаний в области компьютерных 
технологий даёт представление о мире профессий; воспитывает общественно ценные мо-
тивы выбора профессии и трудолюбие; содействует развитию технологического мышле-
ния, творческого отношения к действительности, стремления к созиданию, проявлению 
индивидуальности у каждого обучающегося. 
      Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и самостоятельности, 
становление и профессиональное самоопределение личности. В основу положен проект-
ный подход, обеспечивающий использование при выполнении практических работ и изго-
товление объектов труда. 
        Для выполнения различных трудовых заданий, творческих практических работ ис-
пользован комплексный обучающий метод – метод проектов, который позволяет в боль-
шей степени проявить самостоятельность обучающихся в принятии решений, обеспечить 
формирование умений и навыков конструировать, планировать, организовывать и контро-
лировать свой труд. 
     Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике, и предпо-
лагает широкое применение ПК. Навыки использования информационных технологий 
предполагают умения работать с готовыми программными средствами: информационно-
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поисковыми системами, редакторами текстов и графическими редакторами, электронны-
ми таблицами и другими пакетами прикладных программ.       
Изучение курса «Информационные технологии» направлено на достижение следую-
щих целей: 
•        освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
•        овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-
пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ор-
ганизовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
•        развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 
•        воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-
ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
•        выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-
нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем ос-
воении профессий, востребованных на рынке труда. 
Задачи курса:  

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о про-
цессах преобразования, хранения и использования информации и на этой основе 
раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной естественно-
научной картины мира, значение информационных технологий и вычислительной 
техники в развитии современного общества; 

 создать условия для формирования у учащихся стиля мышления, адекватного тре-
бованиям современного общества; 

 привить навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учеб-
ной, а затем профессиональной деятельности и для развития и усовершенствования 
меж предметных связей. 

 сформировать знания у учащихся в области теории информации и компьютерных 
информационных технологий, компьютерного моделирования, основ алгоритмиза-
ции и программирования; 

 сформировать у учащихся основы информационной культуры, умений использо-
вать компьютер для решения различных практических задач; 

 развить интерес учащихся к компьютерным информационным технологиям и ме-
тодам обработки информации. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Название разделов и 
тем 

Количество 
часов для 
изучения 

Содержание учебного материала и практические 
работы, самостоятельная работа учащихся 

1. Хранение и об-

работка ин-

формации в ба-

зах данных  

9 

Понятие и назначение базы данных (БД) и систе-
мы управления базами данных (СУБД); структур-
ные элементы базы данных; виды моделей данных 
(иерархическая, реляционная). 
Проектировать, создавать, редактировать базы 
данных; применять различные методы поиска ин-
формации; создавать запросы, формировать отче-
ты. 
Понятие базы данных, системы управления базами 
данных (СУБД). Функциональные особенности 
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СУБД. Фильтры. Формирование запросов, отче-
тов. Экспорт и импорт информации. Решение за-
дач менеджмента. Создание с помощью СУБД 
информационно-поисковых систем по кадрам, то-
варам, финансам, фондам, материалам и т.д. 

1. Основы Web-

технологии  

7 

Технология Web, классификация Web-сайтов. Ос-
новы HTML. Разработка Web-страницы. Исполь-
зование графики в Web. Создание фона и разме-
щение рисунка на Web-странице. Форматирование 
текста в Web- документе. Вставка бегущей строки, 
списки нумерованные и маркированные. Создание 
структуры Web-страницы с помощью таблиц. Ор-
ганизация гиперссылок. Создание индивидуаль-
ной Web-страницы (Web-сайта). Продвижение 
Web-страницы (Web-сайта) в сети Интерне. Разра-
ботка Web-страницы (Web-сайтов) с помощью 
программы конструктора 

1. Технология ра-

боты с графи-

ческой инфор-

мацией  

7 

Особенности, достоинства и недостатки растровой 
графики и векторной графики; 
методы описания цветов в компьютерной графике 
– цветовые модели; 
способы получения цветовых оттенков на экране и 
принтере; способы хранения изображений в фай-
лах растрового и векторного формата; 
методы сжатия графических данных; 
проблемы преобразования форматов графических 
файлов; 
назначение и функции различных графических 
программ. 
Цветовые модели при работе с графикой. Вектор-
ная графика, достоинства и недостатки. Введение 
в GIMP, элементы главного окна. Геометрические 
примитивы в создании изображения. Заниматель-
ные и интересные эффекты в GIMP. Практиче-

ская работа №1 «Создание изображения» 
1. Решение при-

кладных эконо-

мических) задач 
в Excel  

5 

Ознакомиться с основами экономических расчетов 
в среде MS Excel; развить и углубить умение ра-
ботать с программой MS Excel; расширить знания 
учащихся по темам «Форматирование и редакти-
рование данных таблиц», «Абсолютная и относи-
тельная адресация», «Мастер функций», «По-
строение и редактирование графики и диаграмм»; 
освоить новые элементы работы в электронных 
таблицах «Организация работы со списками», 
«Сводные таблицы, консолидация». 
Практическая работа №2 «Начисление заработ-

ной платы» 
1. Приемы рабо-

ты с докумен-

тами в про-

грамме 

6 

Овладение основными средствами работы на ПК и 
новыми информационными технологиями. При-
обретение уверенных навыков работы с програм-
мой Microsoft Word и OpenOffice Writer. Знаком-
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Microsoft Word  ство с правилами оформления и стандартами до-
кументов. 
Повторение основных сведений об Microsoft Word 
и OpenOffice Writer. Оформление абзацев, сноски, 
колонтитулы. Основы делопроизводства, основ-
ные виды и стандарты оформления документов. 
Создание и редактирование таблиц в документе. 
Создание и редактирование математических 
формул в программе Microsoft Equation.  
Практическая работа №3 «Документ "Пригла-

шение"» 
Практическая работа №4 «Документ "Бланк ре-

зюме"» 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1№п/п Название темы  Количество 
часов 

Резерв 

1 Хранение и обработка информации в базах данных  9  
2 Основы Web-технологии  7  
3 Технология работы с графической информацией  7  
4 Решение прикладных (экономических) задач 

в Excel  
5 

 

5 Приемы работы с документами в программе Microsoft 
Word  

6 
 

6 Итоговое занятие 1  
Итого   34 0 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
(1 часв неделю, 34 часа в год) 

 
№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 
 Хранение и обработка информации в базах данных (9 часов)  
1 Повторение знаний по ИКТ. ТБ работы на ПК 1 
2 Понятие и типы информационных систем 1 
3 Система управления базами данных 1 
4 Создание БД с помощью мастера 1 
5 Создание БД с помощью конструктора 1 
6 Основы работы с формами 1 
7 Создание реляционных баз данных 1 
8 Создание форм, запросов, отчётов в БД 1 
9 Обобщение раздела 1 
 Основы Web- технологии (7 часов)  
10 Технология Web, классификация Web-сайтов 1 
11 Основы HTML. Разработка Web-страницы 1 
12 Использование графики в Web 1 
13 Создание фона и размещение рисунка на Web-странице 1 
14 Форматирование текста в Web- документе 1 
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15 Продвижение Web-страницы (Web-сайта) в сети Интернет 1 
16 Создание индивидуальной Web-страницы  1 
 Технология работы с графической информацией (7 часов)  
17 Графика. Цветовые модели 1 
18 Векторная графика, достоинства и недостатки 1 
19 Введение в GIMP 1 
20 Геометрические примитивы в создании изображения 1 
21 Текст в GIMP 1 
22 Занимательные и интересные эффекты в GIMP 1 
23 Практическая работа №1 «Создание изображения» 1 
 Решение прикладных (экономических) задач в Excel (5 часов)  
24 Повторение основных сведений о MS Excel 1 
25 Построение и редактирование графиков и диаграмм 1 
26 Наглядное представление статистической информации 1 
27 Задачи оптимизации 1 
28 Практическая работа №2 «Начисление заработной платы» 1 
 Приемы работы с документами в программе Microsoft Word (6 

часов) 
 

29 Основные возможности современной компьютерной техники 1 
30 Основы делопроизводства, стандарты оформления документов 1 
31 Практическая работа №3 «Документ "Приглашение"» 1 
32 Практическая работа №4 «Документ "Бланк резюме"» 1 
33 Microsoft Equation. Создание математический формул 1 
34 Итоговое занятие 1 
 

Сводная таблица уроков контроля знаний, умений, навыков 
 

Количество контрольных работ Количество практических работ 
I II год I II год 
1 0 0 0 4 4 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения курса «Технология»: 
Учащиеся должны уметь 
– использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, графической и звуковой инфор-
мации; 
– использовать законы освещения, цвета и формы при создании графических образов; 
– использовать основные команды и режимы компьютерного моделирования при созда-
нии модели; 
– выполнить модели объекта и его визуализацию; 
– применять дополнительные возможности текстовых процессоров; 
– использовать специализированные средства редактирования математических текстов и 
графического представления математических объектов; 
Учащиеся должны знать/понимать 
– о практическом использовании ЭВМ в различных сферах деятельности  
современного человека; 
–  понятие базы данных; цель создания информационной системы и роль в ней базы дан-
ных; понятия поля и записи в базе данных; понятие структуры записи; 
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– назначение СУБД; назначение инструментов СУБД Access для создания таблиц;  
– принципы построения прикладной компьютерной системы модели; 
– особенности компьютерного моделирования; 
– базовые системные средства управления анимацией объектов и визуализацией данных;  
– основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-
формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий. 
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